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Введение 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что на сегодняшний день становится очевидной необходимость в 

педагоге, который будет способен создать необходимые условия для 

подготовки выпускника, соответствующего высоким требованиям, 

предъявляемым к нему современным обществом и жизнью в целом. 

Следовательно, педагог должен обладать соответствующей базой научно-

исследовательской и научно-методической работы, которые обеспечат 

создание качественного учебно-методического обеспечения, организацию 

познавательной деятельности учащихся, владение приемами научно 

обоснованной организации умственного труда. В связи с этим особо 

актуальна и значима в системе профессионального образования проблема 

средств и методов обучения, которые поспособствуют, в первую очередь, 

профессиональному развитию студента.  

Для сложившейся сферы профессионального обучения характерно 

сокращение выпуска научно-методической и дидактической литературы, 

большая часть учебно-методической литературы не соответствует 

современным требованиям развитие процессов, что негативно сказывается на 

качестве образования. Педагогическая наука и практика свидетельствует о 

том, что качество образовательного процесса значительно повышается, когда 

его научно-методическое обеспечение осуществляется на высоком уровне и 

системно. 

Одним из важнейших направлений реформирования системы 

российского образования является совершенствование контроля и 

управления качеством образования. В настоящее время в России 

одновременно с существующей традиционной системой оценки и контроля 

результатов обучения начала складываться новая эффективная система, 

основанная на использовании тестовых технологий. Это вызвано 

потребностью в получении независимой объективной информации об 
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учебных достижениях обучающихся и о результатах деятельности 

организации. 

Для педагога подобная объективная информация служит не только 

основой для анализа результатов обучения, прогнозирования уровня 

достижения государственного стандарта, но и средством проектирования 

собственной педагогической деятельности с конкретными обучающимися. 

Педагогическое направление в разработке тестов как способа контроля 

уровня сформированности знаний, умений и навыков, появилось в начале 

нынешнего столетия, но лишь в последние десятилетия тесты для 

диагностики обученности приобрели большую популярность в высшей и 

средней школах многих развитых стран и заняли место одного из основных 

методов объективного контроля в учебном процессе. 

Актуальность проблемы контроля связана с достижением в последнее 

время определѐнных успехов в реализации практической роли обучения в 

профессиональной организации, благодаря чему расширилась сфера 

приложения контроля, возросли его возможности положительного влияния 

на учебно-педагогический процесс. 

Цель работы: разработать и апробировать тестовые задания по 

отдельным правовым дисциплинам в профессиональной образовательной 

организации. 

1. Проанализировать современное состояние проблемы тестовых 

заданий как формы измерения знаний обучающихся в профессиональной 

образовательной организации.  

2. Дать оценку использования тестовых заданий в колледже.  

3. Разработать и апробировать тестовые задания для профессиональной 

образовательной организации. 

Объект исследования: образовательный процесс в профессиональной 

образовательной организации.  
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Предмет исследования: применение тестовых заданий в процессе 

изучения правовых дисциплин в профессиональной образовательной 

организации. 

Методологическую основу исследования определили системный и 

комплексный подходы, фундаментальные положения дифференцированного, 

индивидуального, личиостно-ориентированного, субъектно-деятельностного 

и развивающего обучения. 

Теоретической базой исследования являются концепции 

информатизации общества и образования (Б.С. Гершунский, А.П. Ершов, 

А.Ю. Уваров и др.), историко-теоретические исследования развития 

тестологии в России и за рубежом (В.А. Аванесов, Г.А. Валитова,  

Н.Ф. Ефремова и др.), теоретические основы организации контрольно-

оценочной деятельности в образовательном процессе (Ю.К. Бабанский,  

В.А. Жуков, Н.Ф. Талызина и др.), теоретические основы разработки 

тестовых заданий, 6 процедуры проведения и обработки результатов 

тестирования (В.С. Аванесова, Г.А. Мальцева, В.И. Сосновский и др.). 

Практическая значимость: настоящая выпускная квалифицированная 

работа может применяться преподавателями профессиональной 

образовательной организации, студентами и общим кругом 

заинтересованных данной темой лиц.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы исследования: теоретический анализ научных 

исследований по проблеме (анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация 

и др.), педагогический эксперимент (наблюдение, тестирование, беседа, 

экспертная оценка) и др. 

База исследования: НОУ СПО Челябинский юридический колледж, 

расположенный по адресу Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, д. 

290. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

список литературы и приложение.  
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Глава 1. Теоретические основы осуществления учебно-методического 

обеспечения как необходимого условия для осуществления обучения по 

правовым дисциплинам в профессиональной образовательной 

организации 

 

1.1. Характеристика учебно-методического обеспечения как 

необходимого условия для осуществления обучения по правовым 

дисциплинам в профессиональной образовательной организации 

 

Основными целями системы среднего профессионального образования 

(далее – СПО) являются подготовка специалистов среднего звена и создание 

условий для развития личности в образовательном процессе. Их достижение 

зависит от сформированности содержания образования, т. е. от того, как 

поставлен процесс овладения знаниями, умениями и навыками, в течение 

которого складываются черты творческой деятельности, мировоззренческие 

и поведенческие качества личности, развиваются познавательные 

способности. 

На формирование содержания обучения отдельной дисциплины влияет 

большое число факторов: педагогическое мастерство преподавателя, его 

квалификация и энтузиазм, материальная база учебного заведения, развитие 

научно-технического прогресса, требования национально-регионального 

компонента и учебного заведения [36, c. 15]. 

Важнейшую роль играет наличие учебно-методической (программной) 

документации, отвечающей требованиям государственных образовательных 

стандартов (далее – ГОС), и комплексного обеспечения образовательного 

процесса по каждому учебному занятию. Об этом свидетельствует тот факт, 

что за последнее время был принят ряд нормативно-распорядительных 

документов (к примеру, в Республике Казахстан, на территории которой 

находится база практики настоящего исследования был принят Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 июня 2015 года 
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№ 384 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых учебных 

программ по специальностям технического и профессионального 

образования»), в которых выдвинуты новые требования к структуре и 

содержанию учебно-методического обеспечения учебного процесса, введены 

новые критерии показателя государственной аккредитации высших и 

средних профессиональных учебных заведений – «Методическая работа». В 

частности, установлено, что все учебные дисциплины основных 

образовательных программ должны обладать учебно-методическим 

обеспечением; в преподавании всех дисциплин является обязательным 

использование инновационных методов в образовательном процессе. 

Поэтому от построения содержания обучения зависят подготовка 

специалиста и его образованность: чем качественнее учебно-методическая 

(программная) документация, тем больше достигаются поставленные цели, а 

значит, формируется настоящий специалист. Естественно, что для 

достижения цели – создания качественного учебно-программного материала 

требуется много усилий преподавателя-предметника, большой временной 

ресурс, порой растягивающийся на годы, проведение научной работы и 

просто самообразование. 

На формирование содержания обучения влияют такие формы 

мыслительной деятельности, как анализ и самоанализ полученных 

результатов (знаний, умений и навыков студентов), поиск зависимости 

между усвоением теоретического материала, приобретением практических 

умений и навыков и тематическим планированием либо межпредметными 

связями, а также уровнем сложности дисциплины. Все это позволяет 

грамотно корректировать учебно-методическую (программную) 

документацию, добиваясь тем самым образовательных целей. 

Главным инструментом организации образовательного процесса 

выступает учебно-методическое обеспечение, непосредственно отражающее 

способы построения учебного процесса, а также отображает достаточно 
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необходимое представление об объеме содержания обучения, которое 

необходимо усвоить [34, c.22]. 

Анализ педагогической литературы показывает, что на данный момент 

среди авторов нет единства как в терминологии, используемой для 

обозначения учебно-методического обеспечения, так и в содержании 

вкладываемого в это понятие. Чаще в изученных источниках применяются 

такие термины как, например, «программно-методическое обеспечение», 

«комплексное методическое обеспечение», «системно-методическое 

обеспечение», «учебно-методический комплекс дисциплины 

(специальности)», «дидактический комплекс» и др. 

Исследователь А.Ф. Щепотин для обозначения понятия учебно-

методического обеспечения использует термин «комплексное методическое 

обеспечение» [55, c. 32]. По мнению автора, методическое обеспечение 

представляет собой систему, состоящую из следующих компонентов: цели 

обучения, учебные планы и программы, методические пособия, 

дидактические средства. Как указывает Т.И. Шамова, в основе 

методического обеспечения должны лежать закономерности учебного 

процесса, дидактические принципы и требования общей теории управления 

[54, c. 12]. 

В своих исследованиях А.Б.Корзин использует термин «методическое 

обеспечение» [19, c. 17]. Автор в состав учебно-методического обеспечения 

включает рабочую учебную программу дисциплины, тематический план 

изучения, методические рекомендации и материалы для проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций. Однако в современных условиях 

перехода на компетентностно-ориентированное обучение, исследователь, 

кроме традиционного учебно-методического обеспечения, предлагает 

использование дидактического комплекса информационного обеспечения 

(далее – ДКИО), под которым он понимает систему прикладных 

программных педагогических продуктов, базы данных и знаний изучаемой 

области, комплекс дидактических средств и методических материалов для 
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обеспечения реализуемой технологии обучения. Структурные элементы 

ДКИО объединяются общей программно-информационной оболочкой. 

ДКИО, по мнению автора, гарантированно способствует полноценному 

развитию необходимых компетенций. 

И.Г. Мухамадеев в своих исследованиях использует термин «системно-

методическое обеспечение». Центральным элементом данного обеспечения 

автор признает учебно-методические комплексы, под которыми он понимает 

совокупность учебно-методических документов, где содержится системное 

описание всех элементов проектируемой педагогической системы. К 

методическим документам И.Г. Мухамадеев относит учебную программу по 

дисциплине, рабочую учебную программу, методические указания по 

основным видам учебных занятий, комплект тестов и фонд контрольных 

вопросов к проведению промежуточной аттестации [26, c. 8]. 

Представляется, что учебно-методическое обеспечение основной 

образовательной программы представляет собой комплекс учебно-

методических документов и учебно-методических средств, устанавливающих 

рациональное содержание обучения и методику проведения учебного 

процесса. Оно призвано обеспечить эффективную работу преподавателя по 

организации учебно-профессиональной и самостоятельной деятельности 

обучающихся с учетом компетентностного подхода. 

Учебно-методическое обеспечение преследует несколько целей, 

ключевой из которых является создание условий для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта при помощи 

предоставления обучающимся полного комплекта учебно-методических 

материалов как для аудиторного, так и для самостоятельного освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной и 

вариативной частей образовательной программы [10, с. 12]. 

При помощи учебно-методического обеспечения происходит:  

- систематизация нормативных документов, методических материалов 

и средств обучения; 
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- повышение эффективности и качества учебных занятий;  

- формирование системы объективной оценки компетенций 

обучающихся и выпускников [23, c. 113].  

Ключевыми признаками учебно-методического обеспечения являются:  

- научность;  

- целенаправленность;  

- системность;  

- комплексность; 

- вариативность;  

- действенность;  

- практическая направленность;  

- диагностируемость [32, c. 31]. 

В качестве приоритетной задачи системы среднего профессионального 

образования выступает создание условий для роста и развития личности в 

образовательном процессе, так как возможность дальнейшего 

трудоустройства выпускника зависит от того на сколько он адаптирован к 

трудностям, глобальным изменениям в экономике и на рынке труда, а также 

стоек к конкурентоспособности. Данный фактор обусловлен 

необходимостью качественного овладения профессиональными и 

специальными знаниями, развитием творческих и познавательных 

способностей, расширением кругозора. 

Опираясь на компетенции учащихся, которые закреплены 

Федеральным государственным образовательным стандартом, среднее 

профессиональное образование пересматривает организацию 

образовательного процесса, формирование учебно-методического 

обеспечения, содержание образование, основанных, в первую очередь, на 

требованиях работодателей и рынка труда [21, с. 54]. 

Стопроцентная обеспеченность всех видов занятий по дисциплинам 

учебного плана учебно-методической документацией является главным 

показателем соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся 
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выпускников требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Следовательно, можно говорить о том, что нормативно 

определена роль учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, которые реализуются образовательным учреждением, как 

неотъемлемого условия, формирующего содержание и качество подготовки. 

Факторами, которые оказывают влияние на процесс формирования 

учебно-методического обеспечения, являются: 

- наличие нормативной и учебно-методической документации в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом;  

- квалификация педагогического персонала;  

- материально-техническая база образовательного учреждения;  

- использование инновационных методов в обучении;  

- уровень научно-технического процесса;  

- наличие качественных учебников по общетехническому и 

профессиональному циклу; 

 - наличие комплексного дидактического материала, позволяющего 

учащемуся достигнуть требуемого уровня усвоения теоретических знаний и 

практических навыков;  

- обеспечение образовательного процесса по каждой дисциплине и 

различным видам практик;  

- разнообразие и комплексность; 

 - соответствие документации вариативным образовательным 

программам;  

- наличие объективных методов контроля качества организации 

образовательного процесса со стороны администрации и педагогов; 

 - разработка учебно-методического обеспечения для всех видов 

учебной деятельности учащихся [26, с. 64]. 

В тоже время, необходимо всестороннее понимание исходных понятий 

и сущности учебно-методического обеспечения дисциплины, состава, 

структуры, содержания, требований к его разработке, технологий и методик 
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проектирования. Существенным условием решения задач учебно-

методического обеспечения выступает обновление содержания 

профессионального образования, в результате чего крайне актуальной 

становится проблема определения источников, механизмов, способов и 

условий его обновления. Искомый результат реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, который будет 

соответствовать новой системе показателей качества образования, должен 

обеспечиваться новым поколением учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Основными показателями разработки и проектирования учебно-

методического обеспечения являются:  

- участие в разработке методического обеспечения;  

- особенности мотивации преподавателя в процессе проектирования;  

- наличие определенной структуры и содержание образования. 

Крайне важным выступает решение задачи разработки методики 

проектирования и создания учебно-методического обеспечения для 

специальных дисциплин, а именно выработка способов, которые позволят 

практически реализовать потенциал теории учебной литературы при ее 

разработке с обеспечением высоких показателей качества образования [51, c. 

23].  

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что современные научно-

педагогические исследования крайне редко учитываются при 

проектировании учебно-методического обеспечения, качество преподавания 

снижается, следовательно, образовательный процесс становится менее 

продуктивным. 

Ключевыми условиями при проектировании учебно-методического 

обеспечения являются:  

- владение необходимыми знаниями в области современной дидактики;  

- умение вести научно-методическую и учебно-методическую работу; 

 - наличие систематики учебных и воспитательных задач;  
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- умение грамотно письменно и устно изложить материал дисциплины;  

- наличие адекватной системы оценки и контроля знаний;  

- соответствие Федеральному государственному образовательному 

стандарту учебно-методических и обучающих разработок преподавателей 

[35, с. 18].  

Успешное решение профессионально-значимых задач необходимо 

основывать на научном фундаменте, который гарантирует соблюдение 

оптимального сочетания фундаментальных и практических знаний, 

использовании интерактивных технологий обучения, освоении стратегий и 

технологий применения знаний, связи изучаемого материала с проблемами 

повседневной жизни.  

Реализация образовательного процесса на основе комплексного 

осуществления учебно-методического обеспечения способствует высокой 

результативности обучения. Чем качественнее сформировано учебно-

методическое обеспечение, тем более продуктивно будут достигнуты 

поставленные цели, а следовательно, будет сформирован настоящий 

специалист [54, с. 54]. 

При формировании профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ПП ССЗ) образовательное учреждение обязано 

ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную 

программу в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных учебным заведением в учебном плане, и содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; программ 

учебной и производственной практик; методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 

с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) [39, c. 44]. 
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Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП). 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ПП ССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции [20, с. 212].  

Естественно, что для достижения цели – создания качественного 

учебно-программного материала требуется много усилий преподавателя-

предметника, большой временной ресурс, порой растягивающийся на годы, 

проведение научной работы и просто самообразование.  

ПП ССЗ – совокупность нормативной и учебно-методической 

документации, разработанной образовательным учреждением для каждой 

специальности подготовки на основе требований ФГОС СПО. Является 

обязательным внутренним нормативным документом образовательного 

учреждения для реализации целенаправленного образовательного процесса в 

достижении результатов, заданных Федеральным государственным 

образовательным стандартом с учетом вида, типа образовательного 

учреждения и потребностей работодателей и обучающихся.  

Включает в себя: ФГОС по специальности (разрабатывается 

Министерство образования); требования образовательного учреждения к 

выпускнику (квалификационные требования), может быть Модель 

специалиста – разрабатываются образовательного учреждения; учебный 

план; примерные учебные программы дисциплин; рабочие программы 

(разрабатываются каждым преподавателем). 
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Учебно-методическое обеспечение специальности должно включать в 

себя: нормативный комплект специальности; учебно-методические 

комплексы дисциплин; учебно-методические комплексы профессионального 

модуля; учебно-методический комплект учебной и производственной 

практики; комплект «Курсовые работы и курсовое проектирование»; 

комплект «Итоговая аттестация»; комплект «Дипломные работы или 

дипломное проектирование»; комплект «Внеаудиторная самостоятельная 

работа» [27, с. 47]. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей необходимо четко формулировать требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям; обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся 

в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей; предусматривать в целях реализации компетентностного 

подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Изучение учебного материала при помощи учебно-методического 

обеспечения занимает значительно меньше времени, позволяет 

преподавателю уделять больше внимания закреплению знаний и 

выполнению студентами упражнений, что дает более прочные знания, 

основанные на логических рассуждениях.  

Использование учебно-методического обеспечения предполагает 

преобладание информационного аспекта в освоении дисциплин. Здесь 

ведущая роль принадлежит развитию мотива ответственности в освоении 

знаний, тесно связанного с познавательным интересом, средствами чего 

являются контроль и самоконтроль при подготовке с помощью учебно-
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методического обеспечения к занятиям, систематичность в освоении тем 

дисциплины, выполнение заданий и т.д. Успех в становлении положительной 

мотивации к изучению правовых дисциплин в профессиональной 

образовательной организации связан с тем, насколько будет усвоен 

информационный компонент учебно-методического обеспечения. 

Своеобразие учебно-методического обеспечения заключается в том, 

что мотивационный аспект изучения темы дисциплины детерминируется 

аспектом информационным. Практика показывает, что при освоении учебной 

информации без использования учебно-методического обеспечения могут 

возникнуть определенные трудности. Необходимость усвоить большой 

объем информации отвлекает от ее осмысления. 

Итак, содержание обучения праву в каждом СПО представлено по-

разному: он может включать в себя как модуль (части) Государственного 

стандарта знаний образовательной области «Обществознание» (в этом 

документе указывается, что обязательно должен знать, уметь тот, кто 

обучается праву в СПО или иным образом получает среднее 

профессиональное образование, как необходимо проверять, диагностировать 

процесс обучения, чтобы подготовка обучающегося осуществлялась 

качественно) так и быть самостоятельным предметом, а также выражено в 

программах, учебниках. 

Методика обучения праву изучает способы деятельности в области 

правового обучения — методы, которые могут быть самыми 

разнообразными, однако все они позволяют понять, как учить современного 

школьника праву, как развивать его способности, формировать общеучебные 

умения и навыки. Специалисты выделяют формы обучения праву: групповая, 

индивидуальная и проч. Методика обучения праву создала и свои подходы к 

пониманию типов уроков (например, вводный или повторительно - 

обобщающий), средств учебной работы (рабочие тетради, хрестоматии, 

видеофильмы и проч. - т. е. того, что помогает учебному процессу и 

обеспечивает его). 
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Методика обучения праву опирается на познавательные возможности 

детей, особенности их возрастных, физиологических характеристик 

организма. В этой связи обучение праву в начальной школе будет заметно 

отличаться от такого же процесса в старшей школе. Об эффективности 

правового обучения судят и по достигнутому уровню знаний и умений 

учеников, а потому в области методики обучения, праву выработан целый 

механизм диагностирования качества обучения. 

Методика обучения праву как наука постоянно совершенствуется. 

Появляются новые подходы ученых к процессу обучения, уходит в прошлое 

то, что является не эффективным в практике работы. Динамичность данной 

науки объясняется регулярным дополнением уже существующего 

законодательства, что приводит к новым нормам права и формирует 

отличные от предыдущих правовые традиции поведения в людей в обществе. 

Актуальность этой тема приводит к тому, что ученые умы 

специализирующиеся на праве и педагогике разрабатывают всё новые и 

новые подходы к организации правового обучения и формированию 

правовой культуры. 

Таким образом, подводя итог настоящему параграфу, отметим, что 

учебно-методическое обеспечение представляет собой определяющую 

качество профессионального образования, совокупность средств обучения и 

технологий их использования, проектируемую преподавателем с целью 

продвижения студента в образовательной и учебно-профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Особенности организации осуществления обучения  

по правовым дисциплинам 

 

Методика обучения праву включает в себя: организацию учебных 

занятий, проверку знаний обучающихся, а также общую работу студента и 

преподавателя в плане освоения новых знаний. Педагог по праву должен 
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быть в состояние самостоятельно разработать свою методику правового 

обучения ориентированную на конкретную аудиторию-это и говорит о его 

профессионализме. Преподаватель права должен быть в состояние 

осуществить творческий подход к освоению уже существующих вариантов 

обучения праву. 

 К ачест во обуче  ни я пр ямо про  пор цио на ль но уро  вн ю пост ав ле нн ых 

це ле й, о ни, ч аще все го, д икту ютс я госу дарст во м и соот ветст ву ют 

потреб ност ям об щест ва. Це  ль ю я  вл яетс я дост иже ние м ыс ле нно го 

пре дст ав ле ни я о ко неч  но м резу льт ате, в н аше м с луч ае, пе да го гичес ко  й 

де яте ль ност и. В с вяз и с эт им це ль о  пре де ляет к ак ие де йст ви я до лже н 

со вер  шит ь пе да го г д  ля её дост  иже  ни  я. Д  ля дост иже ни я пе да го  гичес ко й це ли 

необ хо ди мо е ди нст во 3- х сост ав ля  ющ их: обуче  ние, вос пит ан ие и р аз вит ие. 

К це ля м пр аво во го обуче  ни я от нос ятс я:  

1. усо  вер  ше нст во ва ние пр  аво во й ку льтур  ы л ич ност и; 

 2. фор миро ва ние с пособ ност и з ащ ищ ат ь с во ю и чу жие пр ав а, а т ак же 

отст аи  ват ь с во  ю гр аж  да нс ку ю поз иц ию;  

3. н  ауче  ние по  льзо  ват ьс я н ав ык ам и пр аво  мер но  го по ве де ни  я и у ва жат ь 

з ако но дате льст во, к ако го б ы то н и б  ыло госу дарст ва;  

4. фор миро ва ние не  гат ив но го от но ше ни я к про яв ле ни  ям н  ас ил ия, в 

л юбо й фор ме;  

5. изуче  ние а кту ал ьн  ых во просо в по пр  аво во й де йст вите ль ност и.  

Основу, к  ако й б ы то н  и б ыло н ау ки, все  гд  а сост ав ляет с во я 

собст ве нн ая обособ  ле нн ая с исте ма пр  ин ци по в, в котору ю з ало же  на л ин ия 

р аз вит ия н ау ки и её воз  мо жност и «з дес ь и се йч ас». 

Согласно учеб  но- мето дичес ко  му пособ  ию « Мето ди ка пре по да ва ни я 

пр аво вы х д ис ци пл ин» по д а вторст  во м М. В.Чере дн ико ва, Е. В. Е вп  ло ва, Е. В. 

Ос но вн ые пр ин ци пы мето ди  ки обуче  ни  я пр аву б  аз иру ютс я н а: 

1. в ар иат  ив ност и и а  льтер  нат ив ност и мо де ле й пр аво во го обуче  ни я, т.е. 

воз мо жност и в ыбр ат ь сре ди м  но жест ва в ар иа нто в и ме нно ту мето  ди ку, 

котор ая по дхо дит и ме нно тебе. Не к  аж ды й пе да го г мо  жет р абот ат ь по все м 
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мето ди ка м, у ко  го- то луч  ше по луч аетс я проб ле мное обуче  ние, а у ко  го-то 

посре дст во м и гро во й те хно ло ги и, вот в это  м с луч ае мето ди ка мо жет 

пре дло жит ь а льтер нат иву л юбо му из мето до в;  

2. л ич ност но-ор ие нт иро ва нн ый по дхо д, ос но вно й з ад аче й которо  го 

я  вл яетс я ор ие нт ац  ия н  а и нд ив иду ал ьн ые особе  нност и сту де нт а и 

воз мо жност ь д иффер нц  иро ват ь со дер жа ние обуче ни  я пр аву;  

3. м  акс им ал ьно й с исте ме а кт ив из ац ии поз  на вате ль но й де яте ль ност и 

обуч  аю щи хс я, о пир аю ще йс я н а и х ж  из не нн ый о пыт в со ци ал ьно м 

вз аи мо де йст ви и;  

4. обр азо ва ние, в ос но ве которо го з  ало же но поз ит ив ное 

м ыш ле ниесубъе  кто в обуче  ни я пр аву посре дст во м построе ни  я д иа ло га; 

5. в ыстр аи  ва ние професс ио на ль но гр амот но й и а проб иро ва нно й 

верт ик ал и пр аво во го обр азо ва ни я, в ос  но ве которо й з ало  же на сту пе нч ат ая 

с исте ма обр азо ва ни я, то ест ь, изуче  ние пр аво вы х з на ни й поэт ап  но н а к аж до й 

сту пе ни обр азо ва ни я;  

6. в не дре ние исс ле до вате льс ко го ко мпо не нт а в с  исте му 

вз аи мосо гл асо ва нн ых де йст ви й пе да го га и ко  лле кт ив а обуч  аю щи хс я;  

7. ис  по  льзо  ва ние со вре ме  нн  ых мето до в пр аво во го обуче  ни  я. К т ак им 

мето до м мето ди ка обуче  ни  я пр аву от нос ит: те ле ко мму ни ка цио нн ые 

те хно ло ги и, д ист ан  цио нное пр аво вое обуче  ние и р  абот а в с  исте ме И нтер нет; 

но вые учеб  ни ки по пр аву в к ачест ве э ле ктро нно го ресурс. 

Так же сто  ит бр ат ь во в ни ма ние и тр  ад  иц  ио нн ые пр ин ци пы обуче  ни я 

пр аву: об ще  досту пност и и а де кв ат ност и з на ни я возр аст но й к  ате гор ии; 

н  ауч ност и и учет  а возр аст ны х, и  нд  ив иду ал ьн ых воз мо  жносте й уче  ни ко в; 

с исте мат ич ност и и пос  ле до  вате ль ност и; с вяз и теор  ии с пр акт ичес ко й 

де яте ль ност ью обуч  аю щи  хс я; мето до в вос пит ан ия посре дст во  м обуче  ни я. 

Метод обуче  ни я пр аву в ко  неч  но  м ито ге до лже н с пособст во ват ь 

вз аи мос вяз ан но й де  яте ль ност и пе да го га и обуч  аю ще гос я, а вот пр  иё м 

обуче  ни я это л иш ь о  дн а из сост ав ны х ч  асте й мето да обуче  ни я. Пр иё мо м 
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пр из наётс  я де йст вие н апр ав ле нное н а р азре ше ние к  ако  й- либо с иту ац ио нно й 

з ад  ач и. 

В пе да го гичес ко  й н ау ке сфор миро ва ны р аз ные к ласс иф  ик ац  ии мето до в 

обуче  ни я. Ю. К. Б аб  анс ки й к ласс иф иц ирует мето ды н а ос но ве це лост но го 

де яте ль ност но го по дхо да и в  ыде  ляет с  ле ду ющ ие гру пп ы мето  до в:  

«1) мето ды ст иму лиро ва ни я и мот  ив ац ии учеб  но- поз на вате ль но й 

де яте ль ност и; 2) мето ды ор га низ ац  ии и осу щест вле ни я учеб  но-

 поз на вате ль но й де яте ль ност и; 3) мето ды ко  нтро ля и с амо ко нтро  ля 

эффе кт ив ност и учеб но- поз на вате ль но й де яте ль ност и». 

Т.А. И ль ин  а в ыде ляет: «1) мето ды сооб ще ни я но вы  х з  на ни й: 

объ яс не ние, р асс каз, ле кц ии; 2) мето  ды пр иобрете ни я но вы х з  на ни й: 

э кс курс ия, с амосто яте ль на я р абот а с к  ни го й, у пр аж не ни я и др.; 3) мето  ды 

р абот ы с те хн ичес ки  ми сре дст ва ми; 4) с амосто яте ль на я р абот а».  

Вагин А.  А. и Ес ипо в Б. П. стро ят с во ю к  ласс иф ик ац  ию в з ав ис имост и 

от источ ни ко в по луч  ае мы х з на ни й и в  ыде ля ют с ле ду ющ ие гру пп ы: 

с ло  вес ные мето ды, н  аг ля дное обуче  ние, пр акт ичес ки й мето д.  

И.Я. Лер  нер и М.  Н. С  кат ки н в с  вое й к ласс иф ик ац ии в ыде ля ют 

об ще ди  да кт ичес  кие мето  ды обуче  ни я в з ав ис  имост и от т  ип  а (уро  вн я) 

поз на вате ль но й де  яте ль ност и обуч  аю щи  хс я (  вос про из во дя щи й, 

преобр азу ющ ий, т ворчес ко – по ис ко вы  й): объ яс ните ль но – и  лл юстр ат ив ны й 

мето д, ре про ду кт ив ны й, ч  аст ич но - по ис ко вы й, проб ле мное из ло же ние, 

исс ле до вате льс ки  й мето д.  

Певцова Е.  А. д аёт с  ле ду ющее о  пис ан ие х  ар актер ист ик мето дичес ко го 

пр иё ма: бо ль ша я ч аст ь юр  ид  ичес ки  х по нят ий р  ас кр ыв аетс я посре дст во м 

объ яс не ни я. Этот мето д до  по лн яет дру го й, не ме нее эффе кт ив ны й, мето д 

р ассу жде ни я. 

Методика обуче  ни я пр аву, пр и б лиз ко м з на ко мст ве, это не то  ль ко 

«су ха я» н ау ка, а це  лое ис  кусст  во, т ак к ак вб ир ает в себ я м но гообр аз ие 

мето дичес ки  х пр иё мо в, которое, з  ач асту ю, по  яв ляетс  я в хо де пр акт ичес ко й 
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де яте ль ност и пре по да вате ля. М акс им ал ьно резу льт ат ив ны  й о пыт соз даетс я 

и  ме нно н а ос  но ве з на ни й н ау ки, а не во пре ки и м. 

Форма и мето  ды ор га низ ац ии пр аво  во го обуче  ни  я в сре  дн их 

професс ио на  ль ны х ор га низ ац ия х в кл юч ают в себ я об щие сост  ав ные 

э ле ме нт а ор ие нт иро ва нн ые н а ос  вое ние пр аво вы х з  на ни й, к ак пр имер, а  на лиз 

нор мат ив но  пр  аво вы  х а  кто в, ре ше ние к  азусо  в, пр аво вы х з ад ач. Фор мы 

ор га низ ац ии обр  азо вате ль но го про цесс  а н а з ан ят ия х я вл яютс я о  дно й из 

сост ав ля ющ их о пер ац ио нно- де яте ль ност но  го ко мпо не нт а про цесс а 

обуче  ни я. И х сут ь з ак люч аетс я во в не шне м про яв ле ни и со вмест но й 

де яте ль ност и пре по да вате ля и сту де нт а, ор га низо ва нно й в уст  ано вле нно  м 

пор яд ке и о пре де лё нно м ре жи ме. 

К особе нност ям ор га низ ац ии фор м обуче  ни я от нос ятс я:  

1. В не шнее в ыр  аже ние фу нк ци й пре по да вате ля и обуч  аю щи  хс я в 

уст ано вле нно  м пор яд ке (фро нт ал ьное ос  вое ние ле  кц ии, гру ппо ва я и ли 

и  нд  ив иду ал ьн ая р  абот а н ад з ад ан ия ми и т. д.).  

2. Уст  ано вле ние вре  ме нно го и ор га низ ац ио  нно го ре жи ма, в 

соот ветст ви и с котор  ым осу щест вл яетс я фор ма пре по да ва ни я 

( ак аде мичес ки  й ч ас, уро к, п ар а)  

3. Посто  ян ност ь и ли из ме нч ивост ь сост ав а обуч  аю щи хс я н а з ан ят ии.  

4. Пор ядо к построе ни я об ще ни  я пре по да вате ля со сту де нт ам и.  

5. О каз ыв ает воз  де йст вие н а хо д обуче  ни я и резу льт ат учеб  но  го 

про цесс а, про  гноз иру я е го ус  пе шност ь. 

 Тр  ад иц ио нно в ыде ляетс я тр и фор мы ор га низ ац ии обуче  ни я: 

фро нт ал ьн ая, и нд ив иду ал ьн ая и гру ппо ва я. И ме нно посре  дст во м эт их фор м 

осу щест вл яетс я вз аи  мо де йст вие це ли пре  по да ва ни я и со  дер жа ни я 

обр азо  ва ни  я. Д алее бо лее по дроб но р асс мотр  им к  аж ды й из н  их от нос ите ль но 

ор га низ ац ии пр аво во го обуче ни  я в С ПО.  

Индивидуальная фор  ма р абот ы мо жет пр име нят ьс я со  вмест но с д  ву мя 

дру ги  ми фор ма ми ор га низ ац ии обуче  ни я. О на ор га низуетс  я посре дст во м 
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з ад  ан ий в ыбр ан ны х л ибо пре по да вате ле м, л ибо с ам им сту де нто м. С воё 

и  нд  ив иду ал ьное з ад ан ие обуч  аю щи йс я в ыпо  лн яет от де ль но от дру ги х. 

К досто инст ва м т ако й фор  мы ор га низ ац  ии обуче  ни я мо жно от нест и:  

1. г ар ант иро  ва нн  ая а кт ив ност ь к аж до го сту де  нт а;  

2. д аёт воз  мо жност ь к аж  до му сту де нту р абот ат ь в с воё м те мпе;  

3. воз мо жност ь сочет ан  ия с дру ги ми фор ма ми обуче  ни я;  

4. по  мо гат ь з апо лн ит ь пробе лы в пр аво вы  х з на ни ях;  

5. с пособст  вует а  кт ив но й р  аботе к  аж до го посре дст во м ус  иле  нно го 

с амо ко нтро ля. 

 6. д аёт поч ву д  ля с амообр азо ва ни я в об ласт  и пр аво во го з на ни я.  

Индивидуальная фор  ма ор га низ ац ии пр аво во го обуче  ни я ре  шает т ак ие 

д  ид акт ичес кие з  ад ач и, к  ак: изуче  ние и з  акре пле ни я но вы х з  на ни  й, 

фор миро  ва ние и з  акре пле ние у ме ни й и н ав ыко  в; о вл аде ние 

исс ле до вате льс ки  м мето до м; обоб  ще ние и по  вторе ние про  йде нно го 

м атер иа ла; ко нтро  ль. И нд ив иду ал ьн ая фор ма ор га низ ац  ии обуче  ни я 

р аз де ляетс я н а д ва по дв ид а: и нд ив иду ал ьн  ая и и  нд  ив иду ал из иро ва нн  ая. 

Индивидуальная фор  ма по др  азу ме вает с амосто яте ль ное в ыпо лне ние 

з ад  ан ия д ан но го д ля все й гру пп ы и о гр ан иче но вре  ме нн  ым и р ам ка ми, в 

к ачест ве пр имер  а мо жно пре дло жит ь ре ше ние пр аво во й з ад  ач и, про хо жде ние 

тест а по те ме. И нд  ив иду ал из иро  ва нн  ая фор ма по  др азу ме вает в ыпо лне ние 

и  нд  ив иду ал ьн ых з ад  ан ий, соот ветст ву ющ их уро вн ю обуч  аю ще гос я (тест по 

о дно й те ме в ыд аётс я с р аз ны м уро вне м с ло жност и), л ибо требу юще го 

л ич ност но го по  дхо да ( по дгото вк а сооб ще ни я, до кл ад  а по пр  аво во й 

те мат ике). 

Индивидуальную фор  му ор  га низ ац ии пр  аво во го обуче  ни я 

ре ко ме ндо ва но ис  по льзо ват ь пр и з акре пле  ни  и про йде нно го м атер иа ла, 

со вер  ше нст во ва ни и у ме ни й и н ав ыко в, н  апр имер, пр аво во й д икт ант 

( про вер  ка з на ни й пр аво вы х тер  ми но в, ре ше ни я пр аво вы х з ад ач, тесто  в). 

Не дост ат ка ми же т ако й фор мы обуче  ни я я вл яетс я с ни же ние вз аи мо де йст ви я 

обуч  аю щи хс я ме жду собо й, что ме шает и  х вз аи мор  аз вит ию. 
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Фронтальная фор ма ор га низ ац ии пр аво во го обуче  ни я ре  ал изуетс  я 

посре дст во м то го, что пре по да вате ль о дно вре ме нно ве дёт бесе  ду со все ми 

обуч  аю щи мис  я. Пере д сту де нт ам и ст  ав итс  я об  ща я з ад ач а и о  ни все в  месте 

от ветст ве нн ы з а у дачу и  ли неу дачу, что пр иво дит к с плочё нност и все го 

ко лле кт ив а. 

Чаще все  го эт а фор ма осу щест вл яетс я в уст  но й фор ме с пр име не ние м 

те хно ло ги и « моз го во  й ат  ак и». Это об  ща я де яте ль ност ь все х уч  ащ ихс я, 

в ыпо  лн яю щи х о дну д  ля все х де  яте ль ност ь. Р абот а ве дётс я со все й 

ау дитор ие й.  

К досто инст ва м фро нто во й фор мы обуче  ни я от нос ите ль но пр аво во го 

обр азо  ва ни  я мо жно от нест и:  

1. по  вы ше нн ый уро ве нь вз аи  мо де йст ви я сту де нто в в гру ппе;  

2. соз да ние с иту ац ии ко лле кт ив но  го ре ше ни я проб ле мы;  

3. вос пит ыв ает чу вст во ко лле кт ив из ма и фор  мирует у ме ние р абот ат ь 

сооб ща в ко лле  кт иве;  

4. фор миро ва ние н ав ык а ве  де ни я ко нстру кт ив но го д иа ло га с гру ппо  й и 

пе да го го м.  

5. э ко но ми я вре  ме нно го ресурс  а. К не дост  ат ко м фро нт ал ьно й фор мы 

ор га низ ац ии пр  аво во го обуче  ни я мо жно от нест и н аце ле нност ь н а сре  дне го 

обуч  аю ще гос я.  

В хо де ре ал из ац ии д ан но й фор мы оче нь в  аж но у дач но про  вест и 

мот ив ац ио нн ый эт ап, т ак к ак, потер яв в ни ма ние сту де нт а в н  ач але з ан ят ия 

мо жно т ак е го и не вер  нут ь до ко  нц а п  ар ы, что пр  иве  дёт к пробе л в е го 

з на ни  ях. Луч  ше в д  ан но м с луч  ае ис по льзо ват ь те хно ло ги  ю проб ле мно го 

обуче  ни я, то ест ь пост ав ит ь пере д ко  лле кт иво м обуч  аю щи хс я е  ди  ну ю 

проб  ле му и с ко нце нтр иро ват ь и х в ни ма ние н а её ре ше ни  и. Д ля ус  иле ни я 

эффе кт а з апо ми на ни я ре ко ме ндуетс  я ис по льзо ват ь и нфор ма цио  нн  ый и 

объ яс ните  ль но- ил люстр ат ив ны й мето  д обуче  ни я посре дст во м пост ано вк и 

р итор ичес  ки х во просо в, фор миро ва ни я учеб  ны х з ад ач. 
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Групповая фор  ма ор га низ ац ии пр аво во  го обуче  ни я и меет д ва в ид а: 

фро нт ал ьну ю (  кл асс р  аз де лё н н  а гру пп ы и уч  ите ль об щаетс я с к аж до й 

гру ппо й) и з ве нье ву ю (бр иг ад ну ю).  

К досто инст ва м гру ппо во й фор мы ор  га низ ац ии пр аво во го обуче  ни я 

от нос ятс я:  

1. фор миро ва ние с  пособ  ност и обуч  аю щи хс я с амосто яте ль но 

п  ла ниро ват ь со вмест ну ю р аботу;  

2. у ме ние р ав но мер но р ас пре де лят ь об яз ан  ност и в нутр и м ин  игру пп ы;  

3. фор миро ва ние нр авст ве нн ых уст  ано во к обуч  аю щи хс я;  

4. вос пит ан ия чу вст ва от ветст ве нност и з а об щее де ло. 

Среди не дост ат ко  в т ако й фор  мы обуче  ни я мо жно в ыде лит ь: с пор ност ь 

обос но ва ни я фор миро ва ни я т ак их гру пп, проб ле мност ь ор га низ ац ии р абот ы 

гру пп ы, ч  астот а воз ни  кно ве ни я проб ле м пр  и о це ни  ва ни  и де яте  ль ност и 

ч ле но в гру пп ы, з атру дне ние обуч  аю щи хс я гру пп ы в с  амосто яте ль но  м 

ос вое ни и но во го м атер иа ла. Т ак  им обр азо м, мо жно с де лат ь в ыво д, что т ак ая 

фор ма обуче  ни я эффе  кт ив на л иш ь в сочет ан ии с дру ги  ми фор ма ми. 

Использовать гру ппо ву ю фор му ор  га низ ац ии пр  аво во  го обуче  ни я 

мо жно во вре  мя в ыпо  лне ни я пр акт ичес ки х р абот и пр и ре ше ни и 

пр акт ичес ки  х пр аво вы  х з ад ач, изуче  ние отр ыв ка Н ПА. Т ак ая де яте ль ност ь 

пр и ос вое ни и пр аво  вы х з на ни й с  пособст вует м акс им ал ьно му 

з аде йст во ва ни ю все х ч ле но в гру пп ы и у луч  ше ни я резу льт ат а путё  м 

у ве личе ни я моз го во й а кт ив ност и. 

Как пр  ав ило мето ды обуче  ни я пр аву р  аз де ля  ют н а д ва уро вн я: 

об ще ди  да кт ичес  ки й (об щие фор мы и мето ды) и ч аст но пре дмет ны й (фор мы и 

мето ды пр име няе мые к ко нкрет ны м д ис ци пл ин ам). 

Правильно в ыбр  ат ь мето д пр  аво во  го обуче  ни я мо жно ис по льзу я 

с ле ду ющу ю п  ам ят ку: 

1. обос но  ва нност ь мето до в посре дст во м пр ин ци  по в пр аво во го 

обуче  ни я;  

2. соот но ше ние це ле й с з ад ач  ам и пр аво во  го обуче  ни  я;  
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3. соот ветст вие со дер жа ни ю з ад ан но й те мы;  

4. учёт учеб  ны х воз мо жносте й обуч  ае мы  х;  

5. соот ветст вие воз мо жност  ям пре по да вате ля.  

В н асто ящее вре мя нет е ди но й к ласс иф ик ац  ии мето  до в обуче  ни я 

пр аву, поэто му этот во прос я вл яетс я о дно й из с ам ых остр ых проб ле м 

со вре ме нно й пе да го ги ки. От кр ытост ь д  ан но го во прос а от кр ыв ает пере д 

учё  ны ми воз мо жност  ь в ар иат ив ност и к ласс  иф ик ац ии мето до в обуче  ни я.  

Метод, пр име няе мы  й пре по да вате ле м, д  иктуетс  я не со дер жа ние  м, а 

в не шне й и в  нутре  нне й гото вност ью все х уч  аст ни ко в про цесс а обр азо ва ни я. 

Необ хо ди мо соз дат ь обст ано вку вз аи мо де йст ви  я и вз аи мно й 

от ветст ве нност и. То ль ко пр  и же ла ни и ау дитор  ии, уз  нат ь что-то но вое, 

воз мо же н по ло жите  ль ны й резу льт ат. Пр  име не ние л  юбо го мето да до  лж  но 

ос но вы ват ьс я н а де мо  кр ат ичес ки х це нност ях и б  ыт ь л ич ност но-

ор ие нт иро ва нн ым, е  го необ хо ди мо ис по льзо ват ь с учето  м де мо кр ат ичес ки х 

це нносте й (у ва же ние дру ги х точе к зре ни я, м ир  ное р азре ше ние ко  нф ли  кто в, 

соб  лю де ние пр ав че ло  ве ка и т. п.), пре дпочте ние с ле дует о  каз ыв ат ь мето  да м, 

котор ые особе нно з амет но в ли  яют н  а фор миро ва ние л ич ност и к аж до го 

сту де нт а. 

Несомненно, от де ль ные из в ыс каз ан ны х по ло  же ни й я  вл яютс я 

с пор ны ми и д  ис кусс ио  нн ым и, к аж ды й пре по да вате ль мо жет в ыр абот ат ь 

собст ве нн ые по дхо ды к мето ди ке и ли же про до лж ит ь пре дло же нн  ый с  писо к, 

ос но вы ва яс ь н а собст ве нно м о пыте пре по  да вате льс ко й р  абот ы. Д ан ны й 

с писо к не я вл яетс я о ко нч ате ль ны м, а з ая  вле нное не до  лж но вос пр ин им ат ьс я 

к ак ист ин а в пос ле дне й и  нст ан ци и. 
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Выводы по 1 главе 

 

Учебно-методическое обес  пече ние - о пре де ля ющее к ачест во 

професс ио на  ль но го обр азо ва ни я, пре дст ав ляет собо й со во ку пност ь сре дст в 

обуче  ни я и те хно ло ги  й и х ис по льзо  ва ни я, котор ая прое кт ируетс я 

пре по  да вате ле м в це  ля х про дв иже ни я сту де нт а в обр азо  вате ль но й и учеб  но-

 професс ио на ль но й де яте ль ност и. В сост ав учеб но- мето дичес ко го 

обес пече ни я в хо дят: нор мат ив ны й ко мп ле кт с пе ци ал ьност и; учеб  но-

 мето дичес кие ко мп  ле кс ы д ис ци пл ин; учеб  но- мето дичес  кие ко мп ле кс ы 

професс ио на  ль но го мо  ду ля; учеб но- мето дичес ки  й ко мп  ле кт учеб  но й и 

про из во  дст ве нно й пр акт ик и; ко  мп ле кт « Курсо вые р абот ы и курсо  вое 

прое кт иро ва ние»; ко мп ле кт « Ито го ва я аттест ац ия»; ко мп ле кт « Ди пло мн ые 

р абот ы и ли д ип ло  мное прое кт иро ва ние»; ко  мп ле кт « Вне ау дитор на я 

с амосто яте ль на я р абот а». Пр  ин  ци  па ми фор миро  ва  ни  я учеб  но- мето дичес ко го 

обес пече ни я я вл яютс я: фор миро ва ни я учеб  но- мето дичес ко го обес пече ни я 

ос но вн ым и пр ин ци  па ми я  вл яютс я пр ин ци пы соот ветст ви  я со дер жа ни я 

обр азо  ва ни  я е го це  ля м, котор  ые о пре  де ля ютс я потреб ност ям и р  аз вит ия 

об щест ва, н ау ки, ку льтур  ы и л  ич ност и; ор ие нт ац ии це ли, ко мп ле кс но го 

ос вое ни я з на  ни  й и у ме ни й; обр ат но й с  вяз и; фу нк цио на ль ност и; це лост ност и 

фор миро  ва ни  я ко  мпете нц ии и р яд дру ги х. 

В пос ле днее вре  мя н  амет ил ас ь те нде нц ия у глуб  ле нно  го р аз вит ия 

пр аво во го обр азо ва ни я, н аб лю да ютс я з нач ите ль ные из  ме не ни я в пе  да го ги ке 

и мето ди ке пре по да ва ни я юр ид ичес ки х д  ис ци пл ин. Это с  вяз ано с все 

бо ль ши м р  ас простр ане ние м гу ма нист ичес ки х це нносте  й в об щест ве, 

ус иле  нн ым в ни ма ние м к со вер ше нст во ва ни ю мето ди ки обр азо ва ни я, котор ая 

отр аж ал а б  ы уро ве нь по ни ма ни я н  ауч но й и со  ци ал ьно  й пр  иро ды 

о кру жа юще го м ир а и и  ме ла ре ша ющее з наче ние д  ля по вы ше ни я 

эффе кт ив ност и пре по да ва ни я учеб  но й д  ис ци пл ин ы. Н ауч но обос но ва нн ая 

к ачест ве нн ая мето ди ка пре по да ва ни я юр ид ичес ки х д ис ци пл ин, я вл яяс ь 

необ хо ди мы м ко мпо не нто м со  вре ме нно го обр азо ва ни я и  меет о гро  мное 
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з наче ние. О на до лж на б ыт ь н апр ав ле на н а по вы ше ние к  ачест ва 

обр азо  вате ль но й де яте ль ност и, уро вн  я професс ио  на ль но й по дгото вк и 

сту де нто в, по вы ше ние и х и нтерес а к пр иобрет ае мо й професс ии. Сре ди 

н  аибо лее з нач им ых ко мпо не нто в мето ди ки пре по да ва ни  я юр ид ичес ки х 

д  ис ци пл ин мо жно в ыде лит ь: р  ац ио на лиз ац  ию пре дмет а, пост  ано  вку це  ле й и 

з ад  ач пре  по да ва ни я; стру ктур  иро ва ние пре дмет а; о пре  де ле ние мето до  в и 

пр ие мо  в обуче  ни я; о  пре де ле ние и ис по льзо ва ние сре  дст в о це ни ва ни я; 

п  ла ниро ва ние учеб  но й де яте ль ност и. 
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Глава 2. Практическая р  абот а по ор га низ ац ии учеб  но- мето  дичес ко  го 

осу  щест вле  ни я обуче  ни я 

 

2.1. Характеристика теста как оценочного средства контроля 

формирования компетенций по правовой дисциплине «Криминология» 

в профессиональной образовательной организации 

 

Практическая р  абот а по ор га низ ац ии учеб  но- мето дичес ко  го 

осу щест вле ни я обуче  ни  я пр аво во й д ис ци пл ине про  во ди лас ь  н  а б азе НОУ 

С ПО «Че ляб инс ки й юр  ид  ичес ки й ко лле дж». 

Профессиональное обр  азо вате ль ное учре  жде ние "Че  ляб инс ки й 

юр  ид  ичес ки й ко  лле дж" ор га низо ва но в 1  997 го ду. Ко  лле дж обр азо ва н 

ре ше ние м учре дите ле й и з  аре гистр иро ва н пост ано вле ние м г  ла вы горо да № 

101 2- п от 04 а вгуст а 1  997 го да, ре гистр ац  ио  нн  ый №8168. 

Колледж ре ал изует ос но вн ые про гр ам мы професс ио на ль но  го обуче  ни я 

( про гр  ам мы професс  ио на ль но й по дгото вк и по професс  ия м р абоч их, 

до лж ност ям с лу жа щи х, про гр ам мы пере по дгото вк и р абоч  их, с  лу жа щи  х, 

про гр  ам мы по вы ше ни я к ва лиф ик ац ии р абоч их, с лу жа щи х). 

В ко лле  дже осу щест вл яетс я не прер ыв ное по  вы  ше ние к ва лиф ик ац ии 

пе да го гичес ки х р  абот ни ко в посре дст во м р азр абот ан но й с  исте мы по вы ше ни я 

к ва лиф ик ац ии пре по да вате ле й, а дм ин истр ат ив но-у пр ав ле нчес ко  го персо на ла 

и сотру дн ико в по р  аз лич ны м н апр ав ле ни ям: пс ихо ло ги  я и пе да го ги ка, 

и  нфор ма цио  нн  ые те  хно ло ги и, и  нно ва цио нн ые мето ды обуче  ни  я, 

со вре ме нн ый обр  азо вате ль ны й ме не дж  ме нт. В ко лле дже р асс матр ив аютс я 

д  ве с исте мы по  вы ше ни я к  ва лиф ик ац ии: в  нутре нн яя и в  не шн яя. В  не шнее 

по вы  ше ние к ва лиф ик ац  ии осу щест вл яетс я через ор га низ ац  ию про хо жде ни я 

курсо  в по вы ше ни я к  ва лиф ик ац ии с по  луче  ние м с ви  дете льст ва и  ли 

ст аж иро вк и н а б азо вы  х пре дпр ият ия х и ор  га низ ац ия х, проф ил ьн ых в ыс ши х 

учеб  ны х з аве  де ни ях, учре  жде  ни  ях до по лн ите  ль но го професс ио на ль но го 

обр азо  ва ни  я. По  вы  ше ние к ва лиф ик ац  ии ор  га низуетс я со гл ас но 



 30 

перс пе кт ив но му п  ла ну по  вы ше ни  я к ва лиф  ик ац ии пе да го гичес ки х 

р абот ни ко в ко лле дж  а, сост ав ле нно му н  а 5 лет. В ко  нце к  аж до го учеб  но го 

го да з амест ите ле м д  ире ктор а по н ауч но- методической р аботе н апр ав ляетс я 

з ая вк а в Че  ляб инс ки  й И РПО н  а по вы ше ние к  ва лиф ик ац ии, ст  аж иро вку и 

пере по дгото вку р  абот ни ко в ко лле дж  а. 

В н ач але го да ( до 15 се нт ябр я) п ла н по  вы ше ни я к  ва лиф ик ац ии 

пре по  да вате ле й и сотру дн ико в ко лле дж а корре  кт ируетс я, о пре де ляетс я 

с писо к с лу шате ле й курсо в по вы ше ни як ва лиф ик ац  ии из ч  ис ла р абот ни ко в 

ко лле дж а н а учеб ны  й го д, с писо к корре кт ируетс  я со гл ас но гр аф  ику курсо  в 

по вы  ше ни я к ва лиф ик ац  ии Че ляб инс ко го И РПО.  

План по  вы ше ни  я к ва лиф ик ац ии р абот ни ко в ко лле дж а н а учеб  ны й го  д 

ут вер  жд аетс я д ире кторо м ко лле дж а. З а 2015 го  д курс  ы по вы ше ни я 

к ва лиф ик ац ии про  шл и 4 3 че ло  ве ка, з а 2016 – 58, з а 2014 -6  3, з а 2017 – 4 9 

че ло ве к, з а пер  ио д с я  нв ар я по а пре ль 2018 го  да – 2 2 пе  да го гичес ки х и 

ру ко во  дя щи х р абот ни ка.  

В 201  9 г. з  авер ши ли обуче  ние по до  по лн ите ль но й професс  ио  на ль но й 

про гр  ам мы професс ио на ль но й пере по дгото вк и « Ме не дж ме нт в обр азо ва ни и» 

3 ру ко во  дя щи х р  абот ни ка ко лле  дж а, 3 пе  да го  гичес ки  х р абот ни ко в обуч  аютс я 

без отр ыв а от про  из во дст ва в м аг истр атуре ве  ду щи х ВУЗо в горо да,  

3 пре  по  да вате ля я  вл яютс я ас  пир ант ам и и гото  вятс я к з  ащ ите 

д  иссерт ац ио нн ых исс  ле до ва ни й. Т ак же через с исте му ст аж  иро во к Ч ИР ПО 

б  ыл и обуче  ны 3 пе да го гичес ки х р абот ни ко в по про  гр ам ме ст аж иро вк и 

пре по  да вате ле й О БЖ и Б Ж, 2 сотру дн ик а ко лле дж а про шл и ст аж иро вку по 

прое кт иро ва ни ю учеб ны х п ла но в в р ам ка х обр азо вате ль ны х про гр ам м[ 30]. 

Таким обр азо м, ПОУ «Че  ляб инс ки  й юр ид ичес ки  й ко лле дж» 

обес печ ив ает к адро вы й пе да го гичес  ки  й сост ав ст аж иро вк ам и, курс ам и 

по вы  ше ни я к ва лиф ик ац ии, котор  ые, в с  во  ю очере  дь, поз во ля ют 

сфор миро ват ь у р абот ни ко в сре дне го професс ио на ль но го обр азо ва ни я 

по ни ма ние ос  но вн ых те нде нц ий р аз вит ия обр азо  ва ни  я, ис по льзо ват ь в с  вое й 

р аботе эффе кт ив ные пе да го гичес кие те хно ло ги и и пр  акт ик и. 
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Важнейшее з  ве но в обес  пече ни и пр аво  пор яд ка в госу дарст ве, к ак и 

г ар ант ия з ащ ит ы пр ав и с  вобо д гр аж да н, — это к ачест ве нн ая по дгото вк а 

юр  исто в. В не дре ние в учеб  ны й про  цесс и нно ва цио нн ых пе да го гичес  ки х 

те хно ло ги й в пос  ле дн ие го ды по мо гает в дост иже  ни  и в ысо  ко го 

профессионального уро  вн я в ыпус  кн  ико в профессиональных 

обр азо  вате ль ных ор га низ ац ий [1]. 

Качественная юр ид  ичес ка я по дгото вк а юр  исто в я вл яетс я в аж ны м 

з ве но м в обес  пече ни и пр аво пор  яд ка в госу дарст ве и г  ар ант ие й з  ащ ит ы 

неотчу жд ае мы х пр ав и с вобо д. Дост иже ние в ысо  ко го професс ио на ль но го 

уро  вн я в ыпус  кн  ико в профессиональных обр  азо вате ль ных ор  га низ ац ий в 

пос ле дн ие го  ды проч  но с вяз ыв аетс я с в не дре ние м в учеб  ны й про цесс 

и  нно ва цио нн ых пе да го гичес ки х те хно ло ги й. 

Мониторинг к  ачест ва пр аво во го обр азо ва ни  я я  вл яетс я неотъе  мле мо й 

ч аст ью эффе кт ив но го у пр ав ле  ни  я обр азо вате ль но й ор га низ ац ие й. В ПОУ 

«Че ляб инс ки  й юр ид  ичес ки  й ко лле дж» о  пре  де ле н и ут  вер жде н про цесс 

в нутре нне й о  це нк и к  ачест ва пр аво во го обр азо ва  ни  я, о пре де ля ющ ий це ли, 

з ад  ач и, ор га  низ ац ио нну ю и фу нк цио на ль ну ю стру ктуру и ре  ал из ац ию 

про це дур ко нтро ля и э кс перт но й о це нк и к ачест ва обр азо ва ни я. 

Основными по  льзо вате ля ми резу льт ато в с  исте мы в нутре  нне й о це нк и 

к ачест ва правового образования ко  лле дж  а я  вл яютс я:  

- учре дите ль,  

- у пр ав ле нчес ки й персо  на л ко  лле дж а, 

- пре по да вате ли,  

- пе да го гичес ки й со вет ко лле дж а,  

- р  абото дате ли и со ци ал ьн ые п арт нер ы,  

- в не шн ие э кс перт ы, н аз нач ае мые пр  и про ве де ни  и про  це дур 

л ице нз иро ва ни я, а  ккре дит ац ии ко лле дж а, аттест ац ии пе  да го гичес ки х 

р абот ни ко в ко лле дж а, М ин истерст во об ще го и професс ио на ль но го 

обр азо  ва ни  я Че ляб  инс ко  й об ласт и. 
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Внутреннюю о  це нку к  ачест ва пр аво во го обр азо ва ни я осу щест вл яют 

д  ире ктор ко лле  дж а, з амест ите ли д ире ктор а, н ач ал ьн ик от де ла к ачест ва и 

мето дичес ко й р абот ы, з аве ду ющ ие от де ле ни ям и, з  аве ду ющ ий мето  дичес ки м 

к аб инето м, и ли соз  да нн ая д ля эт их це ле й ко мисс ия. В к ачест ве э кс перто в к 

уч аст ию в о  це нке мо гут пр ив ле кат ьс я сторо нн ие ко мпете нт ные ор га низ ац ии 

и от де ль ные с пе ци ал ист ы. 

Внутренняя о  це нк а к  ачест ва обр азо ва ни я осу щест вл яетс я в 

соот ветст ви и с ут  вер ждё нн ым д  ире кторо м н а н ач ало учеб  но  го го  да 

гр аф ико м. М атер иа лы, по  луче  нн ые в резу льт ате про  ве де нн  ых меро  пр  ият ий 

до лж ны обес печ ит ь дост аточ ну ю и  нфор миро ва нност ь и ср ав ни мост ь 

резу льт ато  в ко нтро ля д  ля по  дгото  вк и ито го во й с пр ав ки [ 28, с. 5  9]. 

Внутренний мо нитор ин  г к ачест ва пр аво во  го обр  азо ва ни я ор ие нт иро ва н 

н  а с исте мат ичес кое отс ле жи  ва ние и а на лиз состо ян ия с исте мы обр азо ва ни  я в 

обр азо  вате ль но м учре жде ни и д ля пр  ин  ят ия обос но ва нн ых и с  вое вре ме нн ых 

у пр ав ле нчес ки х ре  ше ни й, н апр  ав ле нн ых н а по вы  ше ние к ачест ва 

обр азо  вате ль но го про цесс а и обр азо вате ль но  го резу льт ат а. Т ак же 

в нутре нн ий мо нитор ин г м акс им ал ьно устр  ан яет эффе кт а не по лнот ы и 

неточ ност и и нфор ма ци и о к ачест ве пр аво во го обр  азо ва ни я, к  ак н  а эт апе 

п  ла ниро ва ни я обр азо вате ль ны х резу льт ато в, т ак и н а эт апе о  це нк и 

эффе кт ив ност и обр азо вате ль но го про  цесс а по дост  иже  ни ю 

соот ветст ву юще  го к ачест ва пр аво  во го обр азо ва ни я [ 28]. 

Таким обр азо м, продуктивность обуче  ни  я з ав ис ит от ко  личест ва, 

к ачест ва, по лнот ы, с вое вре ме нност и, г луб  ин ы, объе кт ив ност и 

ко нтро лиро ва ни я учеб но го про цесс а. И нфор ма ци я о состо ян ии обуч  ае мо го 

— обр ат на я с  вяз ь — поз во ляет гр амот но у пр  ав лят ь учеб ны м про цессо  м. 

С исте мат ичес ка я р абот а уч  ащ ихс я, б ла го дар я посто ян но му ст иму лиро ва ни ю, 

поз во  ляет сфор миро ват ь у н  их необ  хо ди мые ко  мпете  нц  ии, н  ав ык и и у ме ни я 

[ 2, с. 115]. 

Тестовый ко нтро  ль я  вл яетс я о дно й из фор  м и нно ва  цио нн ых 

те хно ло ги й, ис по льзу ющ ихс я в про  цессе изуче  ни  я юр ид ичес ки х д ис ци пл ин 
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к ак мето д объе кт ив но й о це нк и пр и проведении ко  нтро ля з на ни  й. 

Безусловные по  ло жите ль ные мо ме нт ы пр име не ни я д  ан но го мето да: 

о пре де ле ние уро  вн я ус вое ни я изуче  нно го м атер  иа ла у м акс  им ал ьно го 

ко личест ва сту де нто в; з акре пле ние н  ав ыко в об ще ни  я с в  ысо ки ми 

и  нфор ма цио  нн  ым и те хно ло ги ям и, необ хо ди  мы ми со вре ме нно му сту де нту 

[ 3]. 

Тестирование я  вл яетс я н аибо лее с  пр аве дл ив ым мето до м, 

с пособст ву ющ  им соз  да ни ю ус  ло ви й, р  ав ны х д ля все х обуч  аю щи хс я в 

про цессе ко нтро ля и о це нк и, пр и это м пр акт ичес  ки ис  кл юч аетс я 

субъе кт ив на я сост ав ля ющ ая пре по да вате ля. 

Тестовый ко  нтро ль бо  лее эффе кт иве  н с э  ко но мичес ко й точ  ки зре ни я. 

Пр  и р аботе с мето  до м тест иро ва ни я ос  но вн  ые з атр ат ы с вяз ан  ы с р  азр абот ко й 

к ачест ве нно го и нстру ме нт ар ия, котор  ый нос ит е ди но вре ме нн ый х ар актер и 

мо жет ис по льзо ват ьс я м но го кр ат но. Вре ме нн ые и ф  ин  ансо вые з атр ат ы н а 

про ве де ние тест а з нач ите ль но н иже, че  м пр и п ис ьме нно м и ли уст  но м 

ко нтро ле [ 34, с. 50]. 

Тестовый ко нтро ль к  ак мето  д объе  кт ив но й о це нк и ст  ав ит все х 

обуч  аю щи хс я сту де нто в в р ав ные ус  ло ви  я, пос ко  ль ку ис  по льзуетс я е  ди на я 

про це дур  а и е ди ные кр итер ии о це нк и. Поэто му в пос  ле дн ие го ды 

тест иро ва ние пр  иобре ло бо ль шу ю по пу ляр ност ь. Пр  и д  ан  но м мето де 

ко нтро ля ис по льзу ют к  ак тр  ад иц ио нну ю фор му тест иро ва ни я, т  ак и 

ко мп  ьютер ну ю, со гл ас но об  ще му н  апр ав ле ни ю н а мо дер низ ац  ию и 

ко мп  ьютер из ац ию росс ийской с исте мы обр азо  ва ни  я [5, с. 1  21]. 

Выделяются об яз ате ль ные требо ва ни  я к сост ав ле ни ю тесто  вы х 

м атер иа ло в: н ал ич ие це ли и з ад ач; кр ат кост ь, те хно ло гич ност ь, ло  гичес ка я 

фор ма в ыс каз ыв ан ия; о пре де ле  нное место д  ля з ад ан ия и от вето в; о ди на ко  вые 

пр ав ил а о це нк и от вето в; о ди на ко  ва я и нстру кц ия д ля все х ис пытуе  мы х; 

соот ветст вие и нстру кц ии фор ме и со дер жа ни  ю з ад ан ия. 

Тестовый ко  нтро ль и меет с во и по ло жите ль ные сторо ны, т ак ие к ак: 

ст ан дарт из ац ия, в ывере нн ая про це дур  а сбор а и обр абот ки д  ан ны х, а т ак же и х 
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и  нтер прет ац ия; про вер ка з на ни й обуч  аю щи хс я по ш иро ко му с  пе ктру 

во  просо в; со кр аще ние вре ме нн  ых з атр ат н  а про вер ку з на ни й; ис кл юч аетс я 

субъе кт ив из м пре по да вате ля к  ак в про цессе ко нтро ля, т ак и в про  цессе 

о це нк и ко мпете нц ий сту де нто в. 

Отрицательными ф  актор ам и тесто во го ко нтро  ля я  вл яютс я с ле ду ющ ие: 

про цесс р  азр абот ки тесто  в д лите ль ны  й и тру дое мк ий; д  ан ные, котор  ые 

по луч ает пре по да вате ль в резу льт ате тест иро ва ни я, не по каз ыв ают пр ич ин ы 

пробе ло в в з  на ни ях сту де нто в; тест ы не поз  во ля ют про вер ит ь и о це нит ь 

абстр акт ные и мето  до ло гичес кие з на ни я; в от лич ие от уст  но го и ли 

п  ис ьме нно го э  кз аме на, пр  и тест иро ва ни и не х  ват ает вре ме ни д ля бо  лее 

г лубо ко  го а  на лиз а те  мы; объе кт ив ност ь и с пр аве дл ивост ь тест а требу ют мер 

по ко нф иде нц иа ль ност и тесто вы х з ад ан  ий; тест  иро ва ние до пус  кает э ле ме нт 

с луч ай ност и. 

Фонд о  це ноч ны х сре  дст в (ФОС), в котор  ый в  хо  дит тесто вы й ко нтро ль 

к ак мето д объе кт ив но й о  це нк и компетенций сост  ав ляетс я в соот  ветст ви и с 

требо ва ни ям и Ф ГОС ВО, д ля про ве де ни я про ме жуточ но й аттест ац ии 

обуч  аю щи хс я по д ис ци пл ине « Кр им ино ло  ги я» н а соот ветст вие и х учеб  ны х 

дост иже  ни  й поэт  ап ны м требо ва ни  ям соот ветст ву юще й ос но вно й 

професс ио на  ль но й обр азо вате ль но  й про гр  ам мы (О ПО П). ФОС я  вл яетс я 

сост ав но й ч аст ью р абоче й про гр ам мы д  ис ци пл ин ы. 

Фонд о це ноч ны х сре дст в д ля про ве де ни я про ме жуточ но й аттест ац  ии 

обуч  аю щи хс я по д ис ци пл ине « Кр им ино ло  ги я» в кл юч ает в себ  я: перече нь 

ко мпете нц ий с у каз ан  ие м эт апо  в и х фор миро  ва  ни  я в про цессе ос  вое ни я 

О ПО П; о пис ан ие по каз ате ле й и кр  итер ие в о це ни ва ни я ко  мпете нц ий н а 

р аз лич ны х эт  ап ах и  х фор миро ва ни я, о пис ан ие ш ка л о це ни ва ни я; т ипо вые 

ко нтро ль ные з ад ан ия и  ли и  ные м  атер иа лы, необ хо ди мые д ля о  це нк  и з на ни й, 

у ме ни й, н  ав ыко в и (  ил и) о пыт а де яте ль ност и, х ар актер изу ющ их эт ап ы 

фор миро  ва ни  я ко мпете нц ий в про  цессе ос вое ни я О ПО П; мето дичес кие 

м атер иа лы, о пре де ля  ющ ие про це дур  ы о це ни ва ни я з на ни й, у ме ни й, н ав ыко в 
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и (  ил и) о пыт а де  яте ль ност и, х ар актер изу ющ их эт ап ы фор миро ва ни я 

ко мпете нц ий. 

Фонд о це ноч ны х сре  дст в сфор миро ва н н  а ос но ве к люче вы х пр ин ци  по в 

о це ни ва ни я: 

– в ал ид ност и: объе кт ы о це нк и до лж ны соот ветст во ват ь пост  ав ле нн ым 

це ля м обуче  ни я; 

– н аде жност и: ис  по льзо  ва ние е  ди  нообр  аз ны х ст ан  дарто  в и кр итер ие в 

д  ля о це ни ва ни  я дост иже ни й; 

– объе кт ив ност и: р аз ные сту де нт ы до лж  ны и мет ь р ав ные воз  мо жност и 

доб ит ьс я ус пе ха. 

Основными п ар аметр ам и и с во йст ва ми ФОС я  вл яютс я: 

– пре дмет на я н апр ав ле нност ь (соот ветст вие пре дмету изуче  ни  я 

ко нкрет но й учеб но й д  ис ци пл ин ы); 

– со дер  жа ние (сост ав и вз аи мос вяз ь стру ктур  ны х е ди ни ц, обр азу ющ их 

со дер жа ние теорет  ичес ко й и пр  акт ичес ко й сост ав ля  ющ их учеб  но й 

д  ис ци пл ин ы); 

– объе  м (  ко личест ве нн ый сост ав о це ноч  ны  х сре дст в, в хо дя щи х в 

ФОС); 

– к ачест во о це ноч ны х сре дст в и ФОС в це  ло м, обес печ ив аю щее 

по луче  ние объе кт ив ны х и досто  вер ны х резу льт ато в пр и про ве де ни и 

ко нтро ля с р аз лич ны  ми це ля ми. 

Тесты по д ис ци пл ине « Кр им ино ло  ги я» мо  жно к ласс иф иц  иро ват ь по 

с ле ду ющ им пр из на ка м: 

по це ля м – д иа гност ичес кие, мот ив ац ио нн ые, аттест ац ио нн ые; 

по про це  дуре соз да ни я – ст ан дарт изо ва нн ые; 

по с пособу фор миро ва ни  я з ад ан ий – д ин  ам ичес кие; 

по те хно ло ги и про ве де ни я – бу ма жн ые, ко мп ьютер ные; 

по фор ме з ад ан ий – з акр ыто го т ип  а; 

по н  ал ич ию обр ат но й с вяз и – тр ад иц ио нн  ые.  
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Тестовый ко  нтро ль к  ак мето да объе кт ив но  й о це нк и з на ни  й, у ме ни й и 

н  ав ыко в пр и изуче  ни и д ис ци пл ин ы « Кр им ино ло ги я» со дер жит 

тр ад иц ио нн ые тест  ы, котор ые об ла да ют сост аво  м, це лост ност ью и 

стру ктуро й, состо ят из с пис ка во просо в и р аз лич ные в ар иа нт ы от вето в. 

К аж ды й во прос о  це ни ваетс я в о  пре де ле нное ко личест во б  ал ло в. Резу льт ат 

тр ад иц ио нно го тест а з ав ис ит от ко  личест ва во  просо в, н а котор ые б ыл д ан 

пр ав ил ьн  ый от вет. тесто вые з ад ан ия з акр ыто го т ип а ( ка жд ый во прос 

со про  во жд аетс я гото вы ми в ар иа нт ам и от вето в, из котор  ых необ  хо ди мо 

в ыбр ат ь о ди н и ли нес  ко ль ко пр  ав ил ьн ых); 

Множественный в  ыбор – ис пытуе  мо му необ хо  ди мо в ыбр ат ь о ди н и ли 

нес ко ль ко пр ав ил ьн ых от вето в из пр  иве де нно го с пис ка. 

Тестовый ко нтро ль по д ис ци пл ине « Кр им ино ло ги я» и меет с  ле ду ющ ие 

пре иму щест ва: 

Тестирование я  вл яетс я бо лее к ачест ве нн ым и объе кт ив ны  м с  пособо  м 

о це ни ва ни я з на ни  й, у ме ни й и н  ав ыко в, пос ко ль ку я  вл яетс я 

ст ан дарт из иро ва нно й про це дуро й, про вер ка по каз ате ле й к  ачест ва и 

резу льт ато  в тесто  в про ис хо дит це ли ко м. Пр и тест иро ва ни и сту де нт ы 

н  ахо дятс я в р ав ные ус ло  ви я, к  ак в про цессе ко нтро ля, т ак и в про  цессе 

о це нк и, пр акт ичес ки ис кл юч аетс  я субъе кт ив из м пре по да вате ля.  

Тесты по д  ис ци пл ине « Кр им ино ло  ги я» в кл юч ают в себ  я з ад  ан ия по 

все м те ма м курс  а, что поз во ляет в ыя вит ь з на ни  я обуч  аю ще гос я по все му 

курсу, ис  кл юч ая э ле ме нт ы с луч  ай ност и пр и в ыт ас ки ва ни и б  илет а. Пр и 

по мо щи тест иро ва ни  я уст ано вит ь уро  ве нь з на ни  й обуч  аю ще гос я по пре дмету 

в це  ло м и по от де ль ны м е го р аз де ла м. 

Оценочным сре дст во м ко нтро  ля фор миро ва ни я ко  мпете  нц  ий я  вл яетс я 

те ку щи  й ко нтро ль, в котор ый в кл юче ны тест ы по курсу (  20 б ал ло в по 0,5 

б  ал ла з а к  аж ды й вер но от вече  нн  ый во прос тест  а). Тест это бо лее точ ны й 

и  нстру ме нт, т  ак, н  апр имер, ш  ка ла о це ни  ва ни  я тест  а из 20 во  просо в, состо ит 

из 20 де ле ни й, в то вре  мя, к ак об ыч на я ш ка ла о це нк и з на ни й — то ль ко из 

чет ырё х. 
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Тестирование бо  лее эффе кт ив но с э  ко но мичес ко й точ  ки зре ни я. 

Ос но вн ые з атр  ат ы пр и тест  иро ва ни и пр ихо дятс я н  а р азр абот ку 

к ачест ве нно го и нстру ме нт ар ия, то ест ь и  ме ют р азо вы й х ар актер. З атр ат ы же 

н  а про ве де ние тест  а з нач ите ль но н  иже, че  м пр  и п ис ьме нно м и ли уст  но м 

ко нтро ле. Про ве де ние тест иро ва ни я и ко нтро ль резу льт ато в в гру ппе из 10 

че ло ве к з ан им ает по лтор  а д ва ч ас а, уст ны й и ли п ис ьме нн ый э кз аме н — не 

ме нее чет ырё х ч  асо  в. 

 

2.2. Разработка теста как оценочного средства контроля формирования 

компетенций по правовой дисциплине «Криминология» в 

профессиональной образовательной организации 

 

Педагогическая тесто ло ги  я – это пр ик ла дн ая мето  дичес ка  я теор ия 

н  ауч но й пе да  го ги ки, пр из ва нн ая з ан им ат ьс я во прос ам и р азр абот ки тесто в 

д  ля объе кт ив но го ко нтро ля по дгото вле нност и обуч  ае мы х. Т ак к ак р азр абот ка 

тесто в дост аточ но тру дое мк ий и сер  ьез ны й про  цесс, м  ы пре дъ яв ля  ли 

с ле ду ющ ие требо ва ни я к тесто вы  м з ад  ан ия  м: 1) пр  ав ил ьност ь пре дмет но го 

со дер жа ни я з ад  ан ия; 2) ло  гич ност ь в ыс каз ыв ан ия; 3) пр ав ил ьност ь фор мы; 4) 

кр ат кост ь; 5) о  ди на ко  вост ь пр ав ил о це нк и от вето в; 6) о ди на ко вост ь 

и  нстру кц ии д ля все  х ис пытуе  мы  х; 7) а  де кв ат ност ь и нстру кц ии фор ме и 

со дер жа ни ю з ад ан ия. 

Так же пр и сост ав ле ни и все х в идо в з ад  ан ий до лж ны в ыпо лн ят ьс я 

с ле ду ющ ие пр ав ил а:  

1) Тесто вое з ад ан ие до лж но б ыт ь о ди на ко во по нят ны  м д ля все х 

ис пытуе  мы х, пре дст ав ле но в в  иде кр ат ко  го су жде ни я, сфор му лиро ва но 

чет ки м яз ыко м.  

2) Со дер жа ние з ад ан ия до лж но от веч ат ь требо ва ни ям Ф ГОС, стро го 

соот ветст во ват ь пре дв ар ите ль но н амече нн ым це ля м тест иро ва ни я.  

3) Н и в те  ксте з ад  ан ия, н и в от вет ах не до лж но б ыт ь по дс казо к.  
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4) Тесто вое з ад  ан ие до лж но б ыт ь сост ав ле но т ак им обр  азо м, чтоб  ы 

мо жно б ыло от вет ит ь, не г ля дя н  а в ар иа нт ы от вет а и ли в ар иа нт ы от  вет а 

до лж ны б ыт ь н а 100% пр ав ил ьн ым и и ли не  пр ав ил ьн ым и.  

5) З  ад ан ия до лж ны от лич ат ьс я по сте пе ни с ло жност и, чтоб ы и мет ь 

воз мо жност ь о пре де лят ь р аз лич ные уро вн  и по дгото вле нност и ис пытуе  мы  х 

Существует бо  ль шое ко  личест во л итер  атур  ны х источ ни ко в, 

пос вя  ще нно й проб ле ме р азр  абот ки пе да го гичес ки х тесто в. О дн ако е ди но го 

а лгор ит ма р азр  абот ки пе да го гичес  ки х тесто в не в ыр абот ано, что поз во ли ло 

н  ам сфор  миро ват ь с хе му р  азр абот ки тест а. 

Выделяют п ят ь эт апо в р азр  абот ки тесто  в: 

1. Пер вы й эт ап – о пре де ле ние це ли и з ад  ач р  азр абот ки тест а. 

Цель, з ад  ач и тест  иро ва ни я – с пособст во ват ь по вы ше ни ю 

эффе кт ив ност и обуче  ни  я. 

Внедрение тесто  во го ко  нтро ля в пр акт ику учеб  но го про цесс  а ре шает 

с ле ду ющ ие з ад ач  и: 

– про вер ка з на ни й и у ме ни й уч  ащ ихс я; 

– с исте  мат из ац ия и обоб  ще ние р  анее ус  вое нн ых з на ни й и у ме  ни й; 

– воз де йст вие н а учеб но- вос пит ате ль ны й про  цесс с це ль ю по вы  ше ни я 

е го эффе кт ив ност и; 

– ор га низ ац ия р абот ы пре по да вате ля по со  вер ше нст во ва ни ю учеб но-

 вос пит ате ль но го про цесс а; 

– фор миро ва ние у уч  ащ ихс я у ме ни й и н ав ыко  в с амо ко нтро ля. 

2. Второ  й эт ап – р азр абот ка з ад ан ий в тесто  во  й фор ме. Н а второ м эт апе 

м ы изуч  ил и те мы пре по да вае мо го пре дмет  а с точ  ки зре  ни я 

тр ансфор миро ва ни я фр аг ме нто в со дер жа ни я учеб  но й д ис ци  пл ин ы в 

со дер жа ние з ад ан ий, изуч  ил и тесто вые фор мы. 

3. Н а трет ье м эт апе р азр абот ал и тесто вые з ад ан ия, а да пт иро ва ли 

ст ат ист ичес кие мето ды д ля обр абот ки и и нтер  прет ац  ии д ан  ны  х по 

резу льт ат ам тест иро ва ни я. 
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4. Н а чет вёрто м отб ир ал и з ад ан ия и по  выс ил и к  ачест во и 

эффе кт ив ност ь тест а. Н ал ич  ие дост аточ но го ч  ис ла тесто вы х з  ад ан  ий 

поз во  ляет пере йт и к р азр абот ке тест а к ак с исте мы, об ла  да юще й 

це лост ност ью, сост  аво м и стру ктуро  й. В тест ах по д ис ци пл ине 

« Кр им ино  ло ги я» 10 з ад ан ий, к  аж дое из котор  ых состо ит из п ят и во просо в. 

Тест ы я вл яютс я з акр ыт ым и, н а к  аж ды й во  прос д аетс я п ят ь в ар  иа нто в от вет а. 

5. Н а п  ято м эт апе м ы уточ  ни ли со дер жа ние и нтересу юще й пере ме нно  й, 

о пре де ли ли ш ка лу из мере ни я, пр  име ни в ко мп ьютер ну ю про гр ам му д  ля 

о пре де ле ни я и уточ  не ни я з наче ни й тру дност и тесто вы х з ад ан ий и уро  вн я 

по дгото вле нност и ис  пытуе  мы х. 

Представленная пос ле до вате ль ност ь эт апо в и з ад ач, котор  ые ре ша ютс я 

в р  ам ка х эт их эт апо в отр аж ает с  ло жн  ый про цесс. Переч  ис ле нн ые з ад  ач и 

вз аи мос вяз ан ы и в  ыте  ка ют о дн а из дру го й. Резу льт ат к  аж  до го эт ап а 

ст ано  витс я ос но во  й и ус  ло вие м ус  пе шност и в ыпо лне ни я з ад  ач н а 

пос ле ду ющ их эт  ап ах. Ес ли к ако й-то эт ап про пу ще н, и ли соот ветст ву ющ ие 

е му з ад ач и ре ше ны не в по  лно й мере, то это с  ни жает эффе кт ив ност ь 

де йст ви й н а пос ле ду ющ их эт ап ах и, в ко  неч но м ито ге, в ли  яет н а к ачест во 

и  нстру ме нт а в це  ло м. 

На ор га низ ац ио нно  м эт апе в  аж но о  пре де  лит ь це ли тест иро ва ни я, с 

это  го н ач ин аетс  я соз да ние л юбо го тест а.  

Кроме о пре де ле ни я це  ли, в н  ач але ор га низ ац ио нно го эт ап а з ад аютс я и 

дру гие пре дв ар ите ль ные х  ар актер  ист ик и тест а: об ласт ь е  го пр име не ни я, 

ко нт ин ге нт тест  ируе  мы х. Эт и х ар актер ист ик и поз во ля ют в об щи х черт ах 

сфор миро ват ь пре  дст ав ле ние о ко  неч но м резу льт  ате р абот ы по соз  да ни ю 

тест а.  

Ясное пре дст ав ле ние ко  неч но  го резу льт ат а поз во ляет с пл ан иро ват ь 

ко нкрет ные де  йст ви я по р азр  абот ке тесто вы х з ад ан  ий.  

Проведение пе  да го гичес ко го тест иро ва ни я по дисциплине 

« Кр им ино  ло ги я» п ла ниро  ва лос ь сре ди сту де нто в НОУ С ПО Ч ЮК. 
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Вместе с те м н а ор га низ ац ио нно м эт апе в аж но о пре де лит ь н аибо лее 

а де кв ат ные и и  нфор мат ив ные источ ни ки в ал ид ност и д ля ко нкрет но го тест а. 

А это т ак же н апр  яму ю з ав ис ит от це ле й р  азр аб ат ыв ае мо го тест а.  

Так, н апр имер, ес ли це ль тест иро ва ни  я – о це нк а сте пе ни ус  вое ни я 

з на ни  й пос ле про хо жде ни я о пре де ле нно й те мы, то ос но вно й источ ни к 

в ал ид ност и – это соот ветст вие со дер жа ни я тест а со дер жа ни  ю курс а.  

Следовательно, а  кце нт пере нос итс я н а со дер жате ль ну ю в ал ид ност ь, 

р абот а по обес пече ни ю которо  й про ис хо дит н а со  дер жате ль но  м эт апе, г де 

т щате ль но в ывер яютс я про пор ци и со дер жа ни я и ш ирот а е го о хв ат а. Отбор 

пу нкто  в в это м с луч ае осу щест вл яетс я в р ам ка х нор мат ив но-

ор ие нт иро ва нно го по дхо да.  

Таким обр  азо м, ос но вн  ые х ар актер ист ик и тест а во м но го м з ад ают 

к люче вые источ ни ки в ал ид ност  и, котор ые, в с  во  ю очере дь, о пре  де ля ют 

исс ле до вате льс кие мо де ли, ис по льзуе мые в р азр абот ке тест а. Пос ле днее, что 

ну жно с  де лат ь н а ор га низ ац  ио нно м эт апе – это о пре де лит ь ресурс ные 

воз мо жност и, р  ас пре де лит ь кру г з ад ач и уст ано  вит ь вре ме нн ые р ам ки. 

Определив це ли сост  ав ле ни я тесто в и об ласт ь и х пр име не ни я, в ыбр ав 

по дхо д, в р  ам  ка х которо го бу дут соз  да ват ьс я тесто вые з ад  ан ия, о пре де ли в 

ос но вн ые источ  ни  ки в ал ид  ност и и ресурс  ные воз мо жност и, н ач ин аетс я 

не посре дст ве  нн  ая р абот а н ад со дер жа ние м тест а. 

Именно со  дер  жате ль ны  й эт ап я вл яетс я с вязу ющ им з ве но м ме жду 

теор  ие й и пр акт ико й. 

Главной проб  ле мо й в р азр абот ке тесто в, ис по льзуе мы х д  ля о це нк и 

дост иже  ни  я обр азо вате ль ны х ст ан дарто в, я  вл яетс я дост иже ние соот  ветст ви я 

ме жду со  дер жа ние  м ст ан дарт а и со дер  жа ние м тест а. 

Для пр акт ичес ко й р абот ы р ас пре де ле ние з ад ан ий ме жду те  ма ми 

с ле дует с вяз ат ь с це ля  ми пре дсто яще го тест иро ва ни я 

На по  дгото вите ль но м эт апе осу щест вл яетс я не посре  дст ве нн ая 

по дгото вк а все го м  атер иа ла, из которо го бу дет состо ят ь тест. Н а это  м эт апе 

ре ша ютс я т ак ие з ад  ач и, к ак: сост ав ле ние тесто вы  х з ад ан  ий, в то  м ч  ис ле 
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и  нстру кц ий к н  им, э кс перт из а тесто  вы  х з ад ан  ий, построе  ние в  ыбор ки д  ля 

а проб  ац ии з ад  ан ий и тест а и ко мпо но вк а з ад ан ий д ля а проб ац ии. 

После то го, к ак тесто  вые з ад ан ия по дгото вле ны, м  ы про ве ли 

со дер жате ль ну ю э кс перт изу тесто  вы х з ад ан ий, котор  ая пре дпо ла гает 

про вер  ку тесто  вы х з ад ан ий н а пре дмет и х соот ветст ви  я требо ва ни ям, 

пре дъ яв ляе мы м к фор му лиро вке тесто вы х з ад  ан ий. В к  ачест ве э кс перт а 

р азр абот ан ны ми н  ам и пе да го гичес ки х тесто вы  х з ад ан ий по д ис  ци  пл ине 

«Криминология» в ысту пи л пре по да вате ль. 

Следующей з  ад аче й, котор ая ре шаетс я н а по дгото вите ль но  м эт апе, 

я  вл яетс я построе  ние в ыбор ки д  ля а проб  ац ии тесто вы  х з ад  ан  ий. 

Так, а  проб  ац ия н аше го пе да го гичес ко го тест а, пре дн аз наче  нно го д ля 

ис по льзо ва ни я н а сту де нт ах професс ио на ль ны  х обр азо вате ль ны х 

ор га низ ац ий про во  дитс я н а в ыбор ке сту де нто в НОУ С ПО Ч ЮК по пр аво во й 

д  ис ци пл ине «Криминология», котор ая сост ав ляет 10 че  ло ве к. 

Проблема построе ни я в ыбор ки д  ля а проб ац ии тесто вы  х з ад ан ий, 

тесто в, д ля по луче  ни я нор м я вл яетс я чрез выч ай  но в аж  но й. От то го, 

н  ас ко ль ко к ачест ве нно построе  на в ыбор ка, з ав ис ит корре  кт ност ь р асчето в 

тру дност и и д  ис кр им ин ат ив ност и з ад  ан ий, н аде жност и и в ал ид ност и. Кро ме 

то го, н а ос но ве р  абот ы с в ыбор ка ми стро итс я с исте ма о це ни ва ни я, пере во да 

тесто вы х б ал ло  в в ст ан  дарт ные и ш ка ль ные о це нк и. 

Последней з  ад аче й, ре  шае мо й в р ам ка х по дгото вите ль но го эт ап а 

р азр абот ки пе да го гичес ко го тест а, я  вл яетс я ко мпо но  вк а з ад  ан ий д ля 

а проб  ац ии. Пре жде че м пере хо дит ь к про це дуре а проб ац  ии тесто вы х 

з ад  ан ий, необ  хо ди мо и х у пор  ядоч ит ь. Т ак, пр и объе  ди  не ни и з ад ан ий с ле дует 

с де лат ь с ле ду ющее:  

1) По дгото вит ь все необ хо ди мые и  нстру кц  ии.  

2) Про вер ит ь в ыде ле ны л и особ ым шр ифто м ( по  дчер кнут ы) в аж ные 

ч аст и и нстру кц ии.  

3) Р  аз мно жит ь б  ла нк и с тесто вы ми з  ад ан ия ми и по  дгото вит ь 

необ хо ди мое ос на ще ние. 
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Таким обр азо м, тестовый ко  нтро ль к ак мето д объе кт ив но й о  це нк и 

ко мпете нц ий в хо дит в фо нд о це ноч ны х сре дст в (ФОС) и до  лже н 

соот ветст во ват ь требо  ва ни ям и Ф ГОС 3+. Д ля про ве де ни  я про ме жуточ но й 

аттест ац ии обуч  аю щи хс я по д ис ци пл ине « Кр им ино ло  ги я» ФОС в кл юч ает в 

себ я с ле ду ющ ие э ле ме нт ы: перече нь ко мпете нц ий с у каз ан  ие м эт апо в и х 

фор миро  ва ни  я в про цессе ос вое ни я О ПО П; о пис ан ие по каз ате ле й и 

кр итер ие в о це ни ва ни  я ко мпете нц ий н  а р аз лич ны х эт ап ах и х фор  миро ва ни я, 

о пис ан ие ш ка л о це ни ва ни я; т ипо вые ко нтро ль ные з ад  ан ия и  ли и ные 

м атер иа лы, необ хо ди  мые д ля о це нк и з на ни й, у ме  ни й, н ав ыко в и ( ил и) о пыт а 

де яте ль ност и, х ар актер изу ющ их эт апы фор мирования ко  мпете нц ии в 

про цессе ос вое ни я О ПО П; мето дичес кие м атер иа лы, о пре де ля ющ ие 

про це дур  ы о це ни ва ни я ко мпете нц ии и (  ил и) о пыт а де яте ль ност и, 

х ар актер изу ющ  ие эт ап  ы фор миро  ва ни  я ко мпете нц ии. 

 

2.3. Оценка внедрения теста как оценочного средства контроля 

формирования компетенций по правовой дисциплине «Криминология» 

в профессиональной образовательной организации 

 

Исследовательский эт ап з ан им ает це  нтр ал ьное место в про  цессе 

р азр абот ки тест а. О н дост аточ но объе  ме н по со  дер жа ни ю и, к  ак пр ав ило, 

з ан  им ает не ма ло вре ме ни. Н а это м эт апе исс  ле ду ютс я ст ат ист ичес кие 

х ар актер ист ик и от де ль ны х тесто вы х з ад ан ий, о  пре де ля  ютс я по каз ате ли 

к ачест ва тест а в це ло м. 

На исс  ле до  вате льс ко м эт апе ре  ша ютс я т ак ие з ад ач и, к  ак: а  проб ац ия 

тесто вы х з ад ан ий, о  пре де ле ние и р  асчет по каз ате ле й к  ачест ва тесто вы х 

з ад  ан ий.  

Для о це нк и уро вн я обуче  нност и р азр аб ат ыв ал ис ь р аз лич ные пр аво вые 

з ад  ан ия, котор  ые до лж ны б ыт ь по нят ны обуч  аю щи мс я. О це нк а резу льт ато в 

тест иро ва ни я про во ди лас ь в с вобо дное от р абот ы вре мя пре по да  вате ле м 

д  ис ци пл ин ы « Кр им ино ло ги  я», и ис по льзо  ва лис ь с ле ду ющ ие кр итер ии:  
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 о  це нк а «от лич но» – пр и 91% пр  ав ил ьн  ых от вето в;  

 о  це нк а « хоро шо» – пр и 71% пр  ав ил ьн  ых от вето в; 

 о  це нк а «у до влет вор ите ль но» – пр и 51% пр  ав ил ьн ых от вето в; 

  о  це нк  а « неу до влет вор ите ль но» – ме нее 50% пр ав ил ьн ых от вето в. 

Итоги про вер ки ре ше ни я обуч  аю щи мис я р азр абот ан ны х н ам и тесто вы х 

з ад  ан ий по все м з ад ан ия  м пре дст ав ле ны в т аб ли це 1.  

Таблица 1 

Итоги про вер ки тесто вы х з ад ан  ий по все  м те ма м 

 Оценка 

«от лич но» 

Оценка 

« хоро шо» 

Оценка 

«у до влет во 

р ите ль но» 

Оценка 

« неу до влет в 

ор ите ль но» 

Задание 1 2 4 3 1 

Задание 2 1 4 4 1 

Задание 3 2 5 3 0 

Средняя 

о це нк а по 

все м те ма м  

2 4 3 1 

 

Таким обр азо м, с р  азр абот ан ны ми н  ам и тесто вы ми з ад ан ия  ми 

с пр ав ил ис ь 9 обуч  аю щи хс я, что сост ав ляет 90% ис пытуе  мы х, а не 

с пр ав ил ис ь – 1%, что сост  ав ляет 1 че  ло ве к из в ыбор ки. 

Трудность з  ад ан ия я  вл яетс я в аж не йше й х ар  актер ист ико й, в не  котор  ых 

с луч ая х о пре де ля юще й место з ад ан ия в тесте. Д ля ее о пре де ле  ни  я м ы 

ис по льзо ва ли ст ат ист ичес ку ю тру дност ь, котор ая о пре де ляетс я до ля ми 

в ыбор ки в ыпо лн ив ши х и не в ыпо лн ив ши х з ад ан ие обуч  аю щи хс я. 

Рассчитав, до лю обуч  аю щи хс я с  пр  ав ив ши хс я с з ад ан ие м, в ыч ис ли м 

и  нде кс тру дност и тесто вы х з ад ан ий, с ис  по льзо ва ние м фор му лы (1): 

 

U=100%(1-n/N)=100(1-40/45)=11%,                              (1) 
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где U – и нде кс тру дност и в про це нт ах;  

n – ч ис ло обуч  аю щи хс я, с пр ав ив ши хс я с з ад ан ие м;  

N – об щее ч ис ло обуч  аю щи хс я, пр ин яв ши х уч  аст ие в а проб  ац ии. 

Таким обр азо м, и нде кс тру дност и р азр абот ан ны х н ам и тесто вы  х 

з ад  ан ий по д  ис ци пл ине « Кр  им ино ло ги  я» сост ав ляет 10%, что го вор ит о 

ле гкост и ре ше  ни  я д ля д  ан но й в ыбор ки ис пытуе  мы х. 

Завершением исс ле до вате  льс ко го эт ап а р  азр абот ки тесто вы  х з ад ан ий 

я  вл яетс я о пре де ле ние и р асчет по каз ате ле й к ачест ва тест а. Это про  вер ка 

ус пе шност и все х де  йст ви й, пре дпр ин ят ых р  анее д  ля обес пече ни я 

эффе кт ив ност и тест а. По  каз ате ля ми к ачест ва тест а я вл яютс я н аде жност ь и 

в ал ид ност ь. 

Поскольку, те  ма н аше й р абот ы з вуч  ит к ак «Учебно-методическое 

обес пече ние к ак необ  хо ди мое ус  ло вие д ля осу щест вле ни  я обуче  ни  я по 

пр аво вы м д  ис ци пл ин  ам в професс ио на ль но й обр  азо  вате ль но й ор га низ ац ии», 

н  аш и р азр абот ан ные тесто вые з ад ан ия про шл и л иш ь н  ач ал ьну ю ст ад ию 

р азр абот ки тест а. Д  алее с ле дует отбр  ако вк а з ад ан ий и сост ав ле ние тест  а, 

а проб  ац ия тест а, о  пре де ле ние и р асчет по каз ате ле й к ачест ва тест а, 

сост ав ле ние о ко  нч ате ль но го в ар иа нт а тест а, что требует бо  лее с пе ци ал ьн  ых 

ус ло  ви й, т щате ль но й э кс перт из ы тесто вы х з  ад ан ий и бо ль шее ч ис ло 

ис пытуе  мы х. Поэто  му в д  ан но м с луч ае, мо  жно го вор ит ь о пре дв ар  ите ль но й 

н  аде жност и р азр абот ан  ны х н  ам и тесто вы  х з ад  ан ий. 

Завершающим эт  апо м р азр абот ки тест  а я вл яетс я V эт ап – 

и  нтер прет ац ио нн ый. З  дес ь в аж но ре шит ь т аку ю з ад ачу, к  ак р  азр абот ка с  хе м 

и  нтер прет ац ии резу льт ато в тест иро ва ни  я. 

Следует от  мет ит ь, что про вер ка тесто  вы  х р  абот не до лж на б  ыт ь оче  нь 

с ло  жно й. Же лате ль но, чтоб ы б ыл а сост ав ле на и нстру кц  ия по про  вер ке 

тесто вы х р абот, в которо  й до лж ны б ыт ь яс но, досту пно, не прот ивореч иво 

про пис ан ы а лгор ит м де йст ви й про вер яю щи х. Про  вер ка р азр  абот ан  ны  х н ам и 

тесто вы х з ад ан ий з ак люч аетс я в то м, чтоб  ы про пис ат ь р ядо  м с з  ад ан  ие м 

б  ал л, котор ый пр ис ва ив аетс я рес  по  нде нту по резу льт ат ам в ыпо лне ни я 
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к аж до го из тесто  вы х з ад ан ий: пр  ав ил ьн  ый от вет – 1 б ал л, не пр ав ил ьн ый – 0 

б  ал ло в. 

После то го, к ак все з ад  ан ия про вере ны и пр  ис вое ны б ал лы з а и х 

в ыпо  лне ние, по луче  нн ые б ал лы су мм иру ютс я и пере во дятс я в про це нт ы. Д ля 

это  го с ле дует вос  по льзо  ват ьс я фор му ло й ( 2): 

 

К=(Б*100)/М,                                              (  2) 

 

где К – коэфф иц ие нт уро  вн я з на ни й; 

Б – ко личест во б ал ло в, н абр ан  ны х тест ируе  мы м; 

М – об щее ко личест во во просо  в в тесте. 

Критерии о  це ни  ва ни  я тесто вы х з ад ан ий в про  це нт но м соот но ше ни  и 

пре дст ав ле ны в ыше. 

На это  м р азр абот ка н  ам и тесто вы х з ад ан ий з авер ше на. К  ак у же 

го вор илос ь в ыше, д ля бо лее по лно й р азр  абот ки тесто в необ хо ди мо 

м но жест во ресурсо в, гру пп а э кс перто в от п ят и че ло ве к, в ыбор ка до лж на 

сост ав лят ь бо лее 200 че  ло ве к, и, ко  неч но же, вре  мя, необ хо ди мое д  ля бо лее 

т щате ль но го по дхо да к р азр абот ке и а проб ац ии тесто в. 
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Выводы по 2 главе  

 

Тестовый ко нтро  ль к  ак мето  д объе кт ив но й о це нк и з на ни й, у ме ни й и 

н  ав ыко в обуч  аю щи  хс я ст ав ит все х обуч  аю щи  хс я сту де нто в в р ав ные 

ус ло  ви я, пос ко ль ку ис  по льзует е  ди ну ю про  це дуру и е  ди ные кр итер ии 

о це нк и, что пр  иво дит к с  ни же ни ю пре дэ кз аме на цио нно го нер вно го 

н  апр яже ни  я. 

Однако, р  азр  абот ка к  ачест ве нн ых тесто в – д  лите ль ны й, тру дое мк ий и 

доро  госто ящ  ий про  цесс. Резу льт ат ы тест  иро ва ни я, хот я и в кл юч ают в себ я 

и  нфор ма ци ю о пробе  ла х в з на ни ях по ко нкрет ны м р  аз де ла м, но не поз во ля ют 

су дит ь о пр ич ин ах эт их пробе ло в. 

Тест не поз во ляет про вер  ят ь и о це ни ват ь т ворчес ки  й уро ве нь з  на ни й, 

то ест ь веро ят ност ные, абстр акт  ные и мето до ло гичес  кие з на ни я. 

Широта о  хв ат а те м и  меет к ак по ло жите ль ну ю т ак и отр иц ате ль ну ю 

сторо ну. У сту де нт а пр и тест иро ва ни  и не х ват ает вре ме ни д ля с ко ль ко-

 нибу дь г лубо ко го а на лиз а те мы. 

Чтобы тест б ыл объе  кт ив ны м и с пр аве дл ив ым, ну жн ы с пе ци ал ьн ые 

мер ы по обес  пече  ни ю ко нф иде нц иа ль ност и тесто вы х з ад ан ий. Пр и 

по втор но м пр име не ни и тест а же лате ль но в несе ние в з ад ан ия из ме не ни й. 

В тест  иро ва ни и пр исутст ву ют э ле ме нт ы с  луч ай ност и. Н апр имер, 

обуч  аю щи йс я, мо жет от вет ит ь н а просто й во прос пр ав ил ьно, но д  ат ь 

пр ав ил ьн  ый от  вет н а бо лее с ло жн ый, пос ко ль ку все  гд а пр исутст вует э ле ме нт 

у га ды ва ни я и о шиб ки.  

Но, нес мотр я н а у каз ан ные м инус  ы, тест иро ва ние к  ак мето д 

пе да го гичес ко го ко нтро ля, имеет по  ло  жите ль ные к ачест ва, котор ые во 

м но го м го вор ят о це  лесообр аз ност и ис  по льзо ва ни я т ако й те хно ло ги и в 

учеб  но м про  цессе. 

Исследовательский эт ап з ан им ает це  нтр ал ьное место в про  цессе 

р азр абот ки тест а. О н дост аточ но объе  ме н по со  дер жа ни ю и, к  ак пр ав ило, 

з ан  им ает не ма ло вре ме ни. Н а это м эт апе исс  ле ду ютс я ст ат ист ичес кие 
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х ар актер ист ик и от де ль ны х тесто вы х з ад ан ий, о  пре де ля  ютс я по каз ате ли 

к ачест ва тест а в це ло м. 

На исс  ле до  вате льс ко м эт апе ре  ша ютс я т ак ие з ад ач и, к  ак: а  проб ац ия 

тесто вы х з ад ан ий, о  пре де ле ние и р  асчет по каз ате ле й к  ачест ва тесто вы х 

з ад  ан ий.  Д ля о це нк и уро вн  я обуче  нност и р азр аб ат ыв ал ис ь р  аз лич ные 

пр аво вые з ад ан ия, котор ые до лж ны б ыт ь по нят ны обуч  аю щи мс я. О це нк а 

резу льт ато  в тест  иро ва ни  я про во ди лас ь в с  вобо дное от р  абот ы вре мя 

пре по  да вате ле м д ис ци пл ин ы « Кр им ино ло ги  я» по п  ят иб ал ль но й ш  ка ле. С 

р азр абот ан ны ми тесто вы ми з ад ан ия ми с пр ав ил ис ь 9 обуч  аю щи хс я, что 

сост ав ляет 90% ис пытуе  мы х, а не с  пр  ав ил ис ь – 1%, что сост  ав ляет 1 че  ло ве к 

из в ыбор ки. И нде кс тру дност и р азр абот ан ны х н ам и тесто вы х з ад ан ий по 

д  ис ци пл ине « Кр им ино ло ги  я» сост ав ляет 10%, что го  вор ит о ле  гкост и 

ре ше ни я д ля д ан но й в ыбор ки ис пытуе  мы  х. 

Завершением исс ле до вате  льс ко го эт ап а р  азр абот ки тесто вы  х з ад ан ий 

я  вл яетс я о пре де ле ние и р асчет по каз ате ле й к ачест ва тест а. Это про  вер ка 

ус пе шност и все х де  йст ви й, пре дпр ин ят ых р  анее д  ля обес пече ни я 

эффе кт ив ност и тест а. По  каз ате ля ми к ачест ва тест а я вл яютс я н аде жност ь и 

в ал ид ност ь. 

Поскольку, те  ма н аше й р абот ы з вуч  ит к ак «Учеб но- мето дичес кое 

обес пече ние к ак необ  хо ди мое ус  ло вие д ля осу щест вле ни  я обуче  ни  я по 

пр аво вы м д  ис ци пл ин  ам в професс ио на ль но й обр  азо  вате ль но й ор га низ ац ии», 

н  аш и р азр абот ан ные тесто вые з ад ан ия про шл и л иш ь н  ач ал ьну ю ст ад ию 

р азр абот ки тест а.  
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Заключение 

 

Для эффективной работы учреждений высшего профессионального 

образования, объективная оценка знаний, умений, навыков студентов 

является одной из основных и сложных задач. Один из методов такой оценки 

– тестовый контроль.  

Тестирование, как метод оценки знаний, умений, навыков в последние 

годы приобрел большую популярность. Широко используются как 

традиционные формы тестирования, так и компьютерное, направленное на 

общую концепцию модернизации и компьютеризации российской системы 

образования. 

Обязательные требования к составлению тестовых материалов:  

– наличие цели и задач; 

– краткость, технологичность, логическая форма высказывания; 

– определенное место для задания и ответов;  

– одинаковые правила оценки ответов;  

– одинаковая инструкция для всех испытуемых;  

– соответствие инструкции форме и содержанию задания.  

Тестовый контроль имеет свои положительные стороны, такие как:  

– стандартизация, выверенная процедура сбора и обработки данных, а 

также их интерпретация;  

– проверка знаний обучающихся по широкому спектру вопросов;  

– сокращение временных затраты на проверку знаний;  

– исключается субъективизм преподавателя, как в процессе контроля, 

так и в процессе оценки знаний, умений, навыков студентов. 

Отрицательные стороны тестового контроля следующие: 

– разработка тестов длительный и трудоемкий процесс; 

– данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, не 

позволяют судить о причинах пробелов в знаниях студентов; 
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– тест не позволяет проверять и оценивать абстрактные и 

методологические знания.  

– при тестировании, в отличие от устного или письменного экзамена, 

не достаточно времени для сколько-нибудь глубокого анализа темы. 

– для объективности и справедливости теста требуются меры по 

конфиденциальности тестовых заданий;  

– при тестировании присутствует элемент случайности.  

Учитывая вышеуказанные недостатки, абсолютизировать возможности 

тестового контроля знаний, умений, навыков не следует. Не все необходимые 

характеристики усвоения знаний и умений можно получить средствами 

тестирования. Например, такие показатели, как умение конкретизировать 

свой ответ примерами, знание фактов, умение связно, логически и 

доказательно выражать свои мысли, некоторые другие характеристики 

знаний, умений, навыков, диагностировать тестированием невозможно.  

Однако, тестирование в сочетании с другими формами и методами 

проверки и контроля знаний, умений и навыков у обучающихся дисциплине 

«Криминологии», такими как ситуационные и юридические задачи, зачеты и 

экзамены позволит получить объективную оценку наличия следующих 

компетенций:  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

– знать понятие и сущность общественно-правовых явлений в сфере 

профилактики и предупреждения преступности; 

– уметь всесторонне и грамотно на основе развитого правосознания, 

правового мышления и высокого уровня правовой культуры анализировать 

складывающиеся общественные отношения в сфере профилактики и 

предупреждения преступности; 

– владеть навыками работы с правоприменительной практикой в сфере 

борьбы с преступностью.  
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Исследовательский этап занимает центральное место в процессе 

разработки теста. Он достаточно объемен по содержанию и, как правило, 

занимает немало времени. На этом этапе исследуются статистические 

характеристики отдельных тестовых заданий, определяются показатели 

качества теста в целом. 

На исследовательском этапе решаются такие задачи, как: апробация 

тестовых заданий, определение и расчет показателей качества тестовых 

заданий.  Для оценки уровня обученности разрабатывались различные 

правовые задания, которые должны быть понятны обучающимся. Оценка 

результатов тестирования проводилась в свободное от работы время 

преподавателем дисциплины «Криминология» по пятибалльной шкале. С 

разработанными тестовыми заданиями справились 9 обучающихся, что 

составляет 90% испытуемых, а не справились – 1%, что составляет 1 человек 

из выборки. Индекс трудности разработанных нами тестовых заданий по 

дисциплине «Криминология» составляет 10%, что говорит о легкости 

решения для данной выборки испытуемых. 

Завершением исследовательского этапа разработки тестовых заданий 

является определение и расчет показателей качества теста. Это проверка 

успешности всех действий, предпринятых ранее для обеспечения 

эффективности теста. Показателями качества теста являются надежность и 

валидность. 

Поскольку, тема нашей работы звучит как «Учебно-методическое 

обеспечение как необходимое условие для осуществления обучения по 

правовым дисциплинам в профессиональной образовательной организации», 

наши разработанные тестовые задания прошли лишь начальную стадию 

разработки теста.  

Таким образом, разработка тестовых заданий – это сложный 

взаимосвязанный процесс. Если какой-то этап пропущен, или 

соответствующие ему задачи решены не в полной мере, то это снижает 

эффективность действий на последующих этапах и, в конечном итоге, влияет 
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на качество тестовых заданий в целом. Поэтому при конструировании 

педагогических тестовых заданий важно придерживаться разработанного 

плана, что позволит в конечном итоге создать качественный, 

стандартизированный инструмент, позволяющий объективно измерить 

уровень знаний обучающихся. 
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Приложения 

 

Задание 1. 

Вопрос 1. Назовите метод науки криминологии. 

1.    диалектический; 

2.    приемы и способы познания ее предмета; 

3.    системный; 

4.    дедуктивный; 

5.    индуктивный. 

 

Вопрос 2. Сколько основных признаков включает в себя 

определение системы. 

1.    один; 

2.    два; 

3.    три; 

4.    четыре; 

5.    пять. 

 

Вопрос 3. Назовите основные признаки определения «система». 

1.    два и более элементов, взаимность и взаимозависимость, целостное 

единство; 

2.    совершенство; 

3.    целостность; 

4.    структурность; 

5.    качественность образования. 

 

Вопрос 4. Основной элемент системы науки криминологии это: 

1.    закономерности функционирования; 

2.    развитие; 

3.    прогнозирование; 
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4.    понятие и сущность предмета; 

5.    место и роль в обществе. 

 

Вопрос 5. Отечественный криминолог первый исследовавший 

основные элементы предмета и проблемы, изучаемые криминологией 

это: 

1.    Аванесов Г.А.; 

2.    Бородин С.В.; 

3.    Рябыкин Ф.К.; 

4.    Четвериков В.С.; 

5.    Герцензон А.А. 

  

Задание 2. 

Вопрос 1. Сколько подсистем (элементов) включает предмет 

криминологии? 

1.    один; 

2.    два; 

3.    три; 

4.    четыре; 

5.    пять. 

 

Вопрос 2. Основные элементы предмета науки криминологии это: 

1.    закономерности развития науки; 

2.    преступность, личность преступника, причины и условия уровня 

преступности, предупреждение и   профилактика преступности; 

3.    причины возникновения преступности; 

4.    уровень развития, ликвидация последствий преступности; 

5.    прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 
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Вопрос 3. Основной элемент предмета (его подсистемой) 

криминологии это: 

1.    личность преступника; 

2.    антиобщественные проявления; 

3.    преступность как социально и уголовно-правовое явление; 

4.    причины и условия преступности; 

5.    профилактика преступлений. 

 

Вопрос 4. Указать сумму количественно-качественных показателей, 

характеризующих преступность. 

1.    один; 

2.    два; 

3.    три; 

4.    четыре; 

5.    пять. 

 

Вопрос 5. Количественно-качественным показателем, 

характеризующим преступность является: 

1.    причины; 

2.    состав; 

3.    условия; 

4.    уровень, структура, динамика; 

5.    предпосылки. 

  

Задание 3. 

Вопрос 1. Каким понятием объединяются в науке криминологии 

причины и условия преступности? 

1.    криминогенные детерминакты; 

2.    предпосылки преступлений; 

3.    структура и динамика; 
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4.    детерминакты; 

5.    обстоятельства. 

 

Вопрос 2. Предупреждение преступности это: 

1.    предупреждение преступлений; 

2.    административные меры; 

3.    система мер, направленных на устранение, нейтрализацию или 

ослабление действия причин и условий преступности; 

4.    правовое принуждение; 

5.    профилактические меры. 

 

Вопрос 3. Указать количество основных направлений борьбы с 

преступностью в настоящее время. 

1.    одно; 

2.    три; 

3.    четыре; 

4.    пять; 

5.    шесть. 

 

Вопрос 4. Теоретическая цель криминологии это: 

1.    выработка рекомендаций; 

2.    вербальное (словесное) формулирование желаемого результата 

науки по выявлению проблем борьбы с преступностью; 

3.    формулировка результатов исследований; 

4.    научные и практические рекомендации; 

5.    выработка положений и выводов. 

 

Вопрос 5. Практическая цель криминологии это: 

1.    формулирование желаемого результата; 

2.    борьбы с преступностью; 
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3.    изучение субъективных факторов; 

4.    изучение объективных факторов; 

5.    выработка научных и практических рекомендаций в борьбе с 

преступностью. 

  

Задание 4. 

Вопрос 1. Сколько основных функций принято выделять в науке 

криминологии? 

1.    одну; 

2.    две; 

3.    три; 

4.    четыре; 

5.    пять. 

 

Вопрос 2. Основные функции в науке криминологии это: 

1.    описательная, объяснительная, предсказательная; 

2.    профилактическая; 

3.    прогностическая; 

4.    теоретическая; 

5.    прагматическая. 

 

Вопрос 3. Содержание описательной функции криминологии 

составляет: 

1.    анализ статистики преступности; 

2.    отражение явлений и процессов на основе практического материала; 

3.    выяснение характера преступности; 

4.    прогноз развития явлений и процессов; 

5.    анализ динамики преступности. 

 

Вопрос 4. Содержание объяснительной функции криминологии это: 



 63 

1.    обеспечение статистики преступности; 

2.    выяснение характера и особенностей изучаемого процесса; 

3.    отражение явлений и процессов; 

4.    прогноз развития явлений и процессов; 

5.    анализ динамики преступности. 

 

Вопрос 5. Содержание прогностической функции криминологии это: 

1.    анализ динамики преступности; 

2.    выяснение особенностей явлений и процессов; 

3.    анализ основных направлений борьбы с преступностью; 

4.    определение направления возможного развития явления; 

5.    анализ статистических данных. 

 

 


